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Сборник вклю чает три сам остоятельны е работы.
П ервая  работа содерж ит сведения о стратиграф ии верхнего м ела. И зло 

ж ены  особенности распределения брю хоногих моллю сков в р азрезах  Гаур- 
д ак а , К угитанга и среднего течения А м ударьи (С ултансандж ар, Кош абу- 
л а к ) . П риводится монографическое описание брю хоногих моллю сков (51 
вид).

Во второй работе приведена дробная биостратиграф ическая схема стра 
тиграфии сеноманских отлож ений Ю ж ной Туркмении (Больш ой и М алый 
Балхамы , К опетдаг, Горный Б адхы з) и монографическое описание голово
ногих моллю сков (41 вид).

Т ретья работа вклю чает стратиграфию  палеоценовы х отлож ений Ю го- 
Восточной Туркмении (Восточный К опетдаг, Б адхы з, М арыйский и Г аур- 
дакский районы ), основанную  н а  монографическом изучении двустворчаты х 
моллюсков. Впервые описан палеоценовый комплекс двустворок (61 в и д ) .

Сборник рассчитан на геологов-съемщ иков, стратиграф ов, палеонтоло
гов, заним аю щ ихся изучением верхнемеловы х и палеоценовы х отлож ений 
С ССР.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Верхнемеловые и палеоценовые отложения широко распространены 
на территории Южной и Восточной Туркмении и играют существенную 
роль в геологическом строении этой территории. Выходы их приурочены 
к горным сооружениям. На остальной, большей части, территории 
республики рассматриваемые отложения вскрываются буровыми сква
жинами. Ископаемые остатки, обнаруженные в этих отложениях, дают 
определенный материал как для определения относительного возраста 
пород, так и для корреляции этих отложений.

В настоящей работе изложены результаты исследований по трем 
группам фауны моллюсков — брюхоногим, головоногим и двустворча
тым. Причем, в этих разделах работы, представленных самостоятель
ными научными исследованиями, изложены и сведения по стратиграфии. 
Детально разработанная стратиграфия верхнемеловых и палеоценовых 
отложений, основанная на монографическом изучении ископаемой ф ау
ны, необходима при составлении геологических карт разных масштабов, 
а также при производстве поисково-разведочных работ на нефть и газ. 
Как известно, территория Туркмении является одной из перспективных 
регионов Средней Азии в отношении нефтегазоносности. В ряде районов 
нефтегазоносными оказались верхнемеловые и палеогеновые отложения, 
что значительно повышает интерес к обстоятельному изучению рас
сматриваемых отложений.

Материалы, включенные в настоящий сборник, являются продолже
нием работ коллектива стратиграфов и палеонтологов, планомерно 
изучающих меловые и палеогеновые отложения Туркмении с 1955 года. 
Более ранние работы, выполненные по этой тематике, были опубликованы 
в монографиях и отдельных статьях: П. И. Калугина, А. В. Дмитриева 
и Г. Е. Кожевниковой ■— 1964; Г. Н. Д ж аб арова  — 1964; В. Г. М орозо
вой, Г. Е. Кожевниковой, А. М. Курылевой — 1966; в «Путеводителе по 
меловым отложениям Средней Азии».

Сборник научных работ сотрудников Института геологии* включает 
три самостоятельные части:

П е р в а я  ч а с т ь  сборника представляет собой труд по изучению 
позднемеловых брюхоногих моллюсков Восточной Туркмении. Автор 
этого монографического исследования — А. Л. Арустамов — привел све
дения современного представления о стратиграфической значимости 
брюхоногих моллюсков. Основное содержание составляет описание ф ау
ны, выполненное по результатам исследования сборов из изученных р аз 
резов естественных обнажений Гаурдака, Кугитанга, Султансанджара и 
Кошабулака. В качестве сравнительного материала были использованы 
данные по сопредельным районам Туркмении и соседним с ней районам 
Узбекистана. В связи с тем, что исследовалась фауна из разрезов, во

* Ныне Туркменский научно-исследовательский геологоразведочны й институт (Турк- 
м енН И ГРИ ).
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шедших в число опорных для Средней Азии, усиливается значимость ее 
как  для стратиграфических целей, так и для палеобиогеографических 
построений.

В т о р а я  ч а с т ь  сборника посвящена стратиграфии и фауне 
аммонитов сеноманских отложений Южной Туркмении. Ее автор — 
А. А. Мания исследовал большую часть естественных обнажений сено
манских и пограничных с ними отложений Копетдага, Горного Бадхыза, 
Большого и Малого Балханов и соседних районов. Богатый и разнооб
разный стратиграфический и палеонтологический материал проанализи
рован автором подробно. Это позволило ему дать дробную зональную 
биостратиграфическую схему сеноманского яруса обширной территории 
Южной Туркмении, хорошо сопоставляемую с районами Западной 
Европы и М адагаскара. (Следует отметить, что автор подошел к реш е
нию проблем биостратиграфии комплексно, с учетом данных и по другим 
группам фауны. Это обстоятельство позволяет проводить корреляцию 
сеноманских отложений исследуемых районов более обоснованно, что 
особенно важно при изучении площадей развития сеноманских отло
жений, скрытых под более молодыми образованиями, вскрываемыми 
буровыми скважинами. Наряду с биостратиграфическими выводами по 
зональному (и более дробному) подразделению сеноманских отложений 
в работе приводится описание головоногих моллюсков.

Т р е т ь я  ч а с т ь  сборника — результаты детальных исследований 
по стратиграфии и моллюскам палеоцена Юго-Восточной Туркмении 
написана В. В. Джабаровой. Автор заверш ила исследования по этой 
тематике в нашем коллективе, а начаты эти исследования ею в Туркмен
ской геологической экспедиции (бывшая ЦКТЭ) в конце 50-х годов. 
Актуальность темы — объем и границы палеоценового отдела, его п а 
леонтологическая обоснованность таковы, что выводы чисто стратигра
фического плана сообразуются с результатами монографического изуче
ния моллюсков, взаимно дополняя друг друга. М атериалы по стратигра
фии и палеонтологии естественных обнажений и данные бурения хорошо 
увязываются между собой.

Работа выполнена в секторе мела и палеогена Отдела региональной 
геологии.

Заклю чая настоящее предисловие, необходимо особо упомянуть о 
той поистине громадной помощи, какую оказали авторам их научные 
руководители — профессора Владимир Федорович Пчелинцев и Илья 
Алексеевич Коробков, к чьей светлой памяти мы еще и еще раз обра
щаемся. И. А. Коробковым выполнено научное редактирование первой 
и третьей частей сборника, научную редакцию второй части провел 
кандидат геолого-минералогических наук А. В. Дмитриев. Общую ре
дакцию сборника провел кандидат геолого-минералогических наук 
Г. Н. Д ж абаров . Им совместно с А. В. Дмитриевым написано предисло
вие к сборнику.



С В Е Т Л О Й  п а м я т и  У Ч И Т Е Л Я  —  П Р О 
Ф Е С С О РА  В Л А Д И М И Р А  Ф Е Д О Р О В И Ч А  
П Ч Е Л И Н Ц Е В А  П О С В Я Щ А Ю

У Д К  551.763.3 +  564.3(575.4)

А. Л.  А Р У С Т А М О В

ПОЗДНЕМЕЛОВЫ Е БРЮХОНОГИЕ 
ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ

Меловые отложения на территории Восточной Туркмении имеют 
широкое распространение. К ним приурочены открытые в последнее 
время промышленные запасы газа на структурах Байрам-Али, Майская.

В связи с этим изучение меловых отложений, в частности вопросы 
их стратиграфического расчленения, приобретают, помимо важного 
научного значения, еще и практическую значимость.

Необходимость изучения брюхоногих моллюсков была обусловлена 
тем, что остатки их очень часто встречаются такж е и в кернах скважин 
ч поэтому могут быть использованы для расчленения разрезов закрытых 
территорий, корреляции их как между собой, а такж е с естественными 
обнажениями.

При изучении брюхоногих автор ставил перед собой задачу 
выяснения их стратиграфического значения и обоснования по ним выде
ления зон, горизонтов и слоев. Большое значение придавалось сопо
ставлению изученных комплексов видов брюхоногих с комплексами ме
ловых брюхоногих районов Туркмении и сопредельных с ней территорий.

Исходным материалом для палеонтологической работы послужила 
коллекция, содержащая более 3000 раковин брюхоногих, собираемые 
автором с I960 года. Сборы происходят из двух районов Восточной 
Туркмении — Гаурдак-Кугитангского и Питнякской группы поднятий 
(Султапсанджар, Кошабулак) (рис. 1). Послойные сборы остатков брю
хоногих, помимо автора, производились Г. Н. Д ж абаровы м, Ч. Балку- 
лиевым, Г. Н. Бурковой-Богословской, А. М. Курылевой, Т. С. Ефремо
вой и Е. М. Арзумановой. Большим материалом для сравнения 
послужили раковины брюхоногих, переданные автору геолого-съемоч- 
ными и тематическими партиями и отрядами партий УГ СМ ТССР, 
ВСЕГЕИ, В Н И ГРИ , ИГ и РГ И  — В. П. Калугиным, А. А. Атабекяном,
А. А. Мания по Центральному и Западному Копетдагу, К- В. Тиуновым— 
по Большому Балхану, В. Д. Ильиным—по среднему течению реки Аму
дарьи (Султансанджар, Кошабулак, Мешекли), А. А. Байковым 
и О. Н. Васильевым по Гаурдак-Кугитангскому району. Кроме того, 
в распоряжении автора был материал из скважин Кугитангскэй геолого
съемочной экспедиции. Автор неоднократно участвовал в работах 
по районам Западного, Центрального и Восточного Копетдага, Гяурс- 
дага, а также в Горном Бадхызе.

При написании стратиграфической части работы использованы 
сводные схемы стратиграфии, составленные Г. Н. Д жабаровы м, A. JI. 
Арустамовым, А. А. Мания, Г. Н. Бурковой-Богословской, А. М. Ку- 
рылевой.

С искренней и глубокой признательностью автор обращается 
к светлой памяти профессора Владимира Федоровича Пчелинцева, ока-
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1. Г аурдак
2. К угитанг
3. К ошабулак
4. С ултансандж ар

завшего автору в течение многих лет многогранную помощь в изучении 
позднемеловых брюхоногих моллюсков, академика АН Туркменской 
ССР Павла Ивановича Калугина, под чьим общим руководством в тече
ние ряда лет проводились палеонтолого-стратиграфические работы 
в Южной Туркмении, профессора Ильи Алексеевича Коробкова, взяв
шего на себя труд по редактированию настоящего раздела. Автор счи
тает своим долгом выразить благодарность Г. Н. Джабарову, который 
руководил региональными комплексными исследованиями верхнемело
вых и палеогеновых отложений Восточной Туркмении. С его именем 
связано мое первое знакомство с верхнемеловыми отложениями этого 
района республики.

С чувством искренней признательности автор благодарит М. Р. Д ж а- 
лилова, А. В. Дмитриева за помощь в работе, особенно в начальный 
период редактирования.
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Г Л А В А  1

СТРАТИГРАФИЯ

Верхнемеловые отложения Гаурдак-Кугитангского района и сред
него течения р. Амударьи (Султансанджар, Кошабулак) относятся 
к двум различным типам, выделенным Ч. Балкулиевым (1964) под 
названиями Гаурдак-Кугитангского и Питнякского. Эти типы отложений 
отличаются друг от друга строением разрезов, составом остатков орга
низмов и различием мощностей. Учитывая, что верхнемеловые отложе
ния указанных районов построены неоднотипно, мы сочли необходимым 
рассмотреть их отдельно. Это, с одной стороны, позволит иметь цельное 
представление о верхнемеловых отложениях того или другого района, 
а с другой — наметить ареал распространения брюхоногих в каждом из 
изученных регионов.

ГАУРДАК-КУГИТАНГСКИИ РАЙОН

Верхнемеловые отложения в Гаурдак-Кугитангском районе зани
мают значительную площ адь и представлены морскими осадками от 
сеномана до Маастрихта включительно.

Автором за основу принята стратиграфическая схема расчленения 
верхнего мела Гаурдак-Кугитангского района, составленная Г. Н. Д ж а 
баровым, А. Л. Арустамовым и др. (1966-а). Анализ фауны брюхоногих 
моллюсков позволил внести уточнения в принятую схему стратиграфии, 
в проведение границы между сеноманом и туроном, туроном и коньяком.

Поскольку обоснование возраста стратиграфических подразделений 
приведено в отмеченной работе* здесь мы ограничимся лишь краткой 
характеристикой литологии и характерных фаунистических комплексов.

С е н о м а н 

Нижний подъярус

С л о и  с L o p h a  d i c h o t o m a  ( B a y l e ) ,  M a n t e l l i c e r a s

Слагаются алевролитами, глинами, известняками-ракушечниками 
и охарактеризованы: Trochamina kugitangensis  N. Byk., Lopha dichotoma 
(Bayle), M antelliceras sp.

Брюхоногие моллюски здесь не найдены. Мощность нижнего подъ- 
яруса сеномана изменяется от 30 м в Гаурдакском районе до 32 м в Ку- 
гитангском *.

* Больш инством исследователей граница м еж ду  альбом и сеноманом проводится 
ниже принятой в данной работе—по кровле пестроцветной гипсоносной пачки (основа
ние свиты «L» по С. Н. С имакову, 1952).
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З о н а  T u r k m e n i t e s  g a u r d a k e n s e ,  R o t a l i a t i n a  a s i a t i c a ,  
B a t h r a s p i r a  a n g u s t a

Представлена глинами с прослоями алевролитов и мергелей. В по
родах этой зоны встречаются фораминиферы: R otalia tina asiatica N. 
Byk., H edbergella caspia turkmenica Kuryl., двустворчатые: P ita r  rhoto- 
m agense (Orb.), брюхоногие: B ath rasp ira  angusta  Arust., H au sta to r

v
caucasicus Peel., Ampullospira tulbaica Arust., аммониты — Turkmenites 
gaurdakense  Lupp., T. gaurdakense  var. laev iga ta  Lupp., T. m ediasiatucum  
L.upp., остракоды: Cytherella platica Andreev. Cythereis reticulata Jones 
et Hinde. Мощность зоны в Гаурдакском районе — 124 м, в Кугитанг- 
ском —■ 118 м.

З о н а  E o r a d i o l i t e s  k u g i t a n g e n s i s ,  A r c h i m e d e a  a s i a t i c a

Слагается песчаниками с пластами оолитовых и крупнодетритовых 
известняков. Д ля  зоны характерны: Eoradiolites kugitangensis  (Bobko- 
va),  Radiolites aff. peroni CholT, Tylostoma tad jik istanicum  Djal., Archi-

v
medea asiatica (Djal.),  Oligoptyxis g issarensis  Peel., 01. bobkovae Djal.,

V
Plesioplocus karabakhensis  Peel., Pseudom esalia  g issarica  Arustam ov sp. 
nov., Actaeonella kurdistanica K. Aliev, A. praeazerba id jan ica  Arustamov

v
sp. nov., A. tagarens is  Arust., A. caucasica Zek., Trochactaeon subangusta-

V V
tus Peel., T. orna tus  Peel., Purpupina subcaucasica Djal. (in litt.) .

Мощность зоны Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea asiatica 
в Гаурдакском районе — 42 м, в Кугитангском — 52 м.

С л о и  с М е d i a s i а с е г a s l e n t i c u l a r e  ( L u p p . ) ,
К о г о b к о v i t г i g о n i a d a r w a s e a n a  (R o m .)

Представлены в основном темно-серыми глинами, переслаивающи
мися в нижней их части с алевролитами и известняками. В отложениях 
этих слоев отмечены: P a rag au d ry in a  asiatica (N. Byk.), Valvulineria 
lenticula (Reuss), H edbergella caspia turkmenica Kuryl., Cumbelitria 
cenomanica Kell., Korobkovitrigonia darw aseana  (Rom.). Spondylus 
balakhanensis  Bobkova, P licatu la  sp., Exogypa sp., Ampullospira tulbaica

v
Arust., H au sta to r  caucasicus Peel., Perissoptera  fragilis  Djal. et Arust., 
Rimella sp. indet., M ediasiaceras lenticulare (Lupp.), P lacenticeras sima- 
kovi Lupp.

Мощность рассматриваемых слоев в Гаурдак-Кугитангском районе 
составляет 56 м.

В нижней части этих слоев выделяется горизонт с Perissoptera  f ra 
gilis Djal. et Arust. Этот горизонт, мощностью 36— 38 м, четко просле
живается во всех разрезах юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Общая мощность сеноманских отложений в Гаурдакском районе
252,0 м, в Кугитангском — 258,9 м.

Т у р о н  

Нижний подъярус

З о н а  I n o c e r a m u s  l a b i a t u s ,  H e d b e r g e l l a  h o l z l i

Сложена известняками и мергелями с Hedbergella  holzli (H ag n ) ,  
Gyroidina nitida (Reuss), Inoceramus cf. hercynicus Petraschek, Gryphaea

Верхний подъярус



vesiculosa turkestanica Bobkova, Penlocyprella  ac tagensis  Mandelst. 
Брюхоногие моллюски в этой зоне не найдены. Мощность зоны в Гаур
дакском районе 14 м, в Кугитангском — 21 м.

Верхний подъярус

З о н а  С о 11i g п о n i с e г a s  w o o l g a r i

Представлена глинами с очень редкими прослоями алевролитов, 
мергелей и известняков; в Гаурдакском районе в кровле обнажаются 
гипсоносные глины. В этой зоне обнаружены: Gaudryina laevigata
Franke, Pseudovalvulineria berthelini Kell., Globigerina aga la rovae  Vass., 
Exogyra tu rkestanensis  Bobkova, Inoceramus lab ia tus  (Schloth.), H a u s ta 
tor sp., Gyrodes sp., C lanculus sp., Rostellinda sp. indet., Rimella sp. 
indet., Collignonieeras cf. woolgari (Mantell) var. in termedia (H aass) ,  
C. pseudocristatus Iljin. Мощность зоны в Гаурдакском районе — 242 м, 
а в Кугитангском — 160,0 м.

А н а л о г и  з о н ы  H y p h a n t o c e r a s  r e u s s i a n u m

Глины с прослоями алевролита и известняка крупнодетритусового 
р. основании и в середине слоя, охарактеризованные: Anomalina vesca 
var. vesca (N. Byk.), Giimbelina turonica Agal. Exogyra turkestanensis  
Bobkova, Modiolus tu rkestanensis  L. Rom., Liostrea rouvillei (Coq.), Pla- 
centiceras sp. indet.

Мощность этой части разреза в Гаурдакском районе — 47,5 м, 
а в Кугитангском — 31,0 м.

Общая мощность туронских отложений в Гаурдаке — 303,0 м, 
в Кугитанге — 212,0 м.

К о н ь я к

С л о и  с H a u s t a t o r  n o d o s u s  ( R o e m e r )

Эти слои фациально изменчивы; в Кугитангском разрезе нижняя 
часть их представлена алевролитами и глинами сильно известковистыми, 
в Гаурдакском — чередованием мергелей, известняков и, редко, глин, 
а верхняя часть в обоих районах образована мергелями. Породы, 
слагающие эти слои, охарактеризованы остатками следующих организ
мов: Caudryina variabiliformis N. Byk., Gavelinella moniliformis (Reuss), 
Stensioina emscherica Baryschn., Gavelinella berthelini (Kell.), Liostrea 
rouvillei Coq., Liostrea gauthieri (Th. et Per.),  L. oxiana (Rom.), Lima 
plagiostoma m arro tiana  (Orb.), Fa tina  (Costeina) costei Coq., Isocardia 
babatagensis Bobkova, Modiolus aequalis Sow., Leptomaria actaschica

v
Arustamov sp. nov., Lyosoma caucasicum Peel., Gyrodes sp., Turrite lla  
roemeri Arustam ov sp. nov., H au sta to r  nodosus (Roemer), Ascensovoluta 

v v
subconspicua Peel., As. fenestrata  Djal., Pyropsis  quinquecostata Peel.,

v
Rimella cr. caucasica Peel. Rimella sp., Proplacenticeras orbignyanum  
(Geinitz), P lacenticeras acrabatense  Vinok., PI. cf. baisunense (Lupp.), 
Beschtubeites crassus Iljin, Cytherella undulosa Mandelst., H em iaster 
fourneli Desh.

Мощность рассматриваемых слоев в Гаурдакском районе 170,0 м, 
в Кугитангском — 134,0 м.
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С а н т о н

З о н а  S t а п t о п о с е г a s g u a d a l u p a e  a s i a t i c u m

Сложена в Гаурдак-Кугитангском районе темно-серыми глинами, 
в кровле — малиновыми, с единичными прослоями известняка. Д л я  зоны 
характерны: Gumbelina globulosa (Ehrenb.), Globigerina ag a la ro v ae  
Vass., Bulimina reussi Mor., P leurostom ella  reussi Geinitz, H au sta to r  
sp. indet., Solariella sp., Ascensovoluta sp., S tan tonoceras guada lupae  
asiaticum  Iljin, P lacenticeras sp., Clitrocytheridea obtusa Andreev, 
Schuleridea Iuppovi Andreev, H em iaster akkaptschigensis  Schmidt.

Мощность зоны в Гаурдакском районе 64,0 м, в Кугитангском —
70.0 м.

Верхний подъярус

А н а л о г и  з о н ы  S t a n t o n o c e r a s  t a g a m e n s e

Эта часть разреза представлена в основном глинами, с подчинен
ными прослоями ракушечников. Д ля  этих отложений характерны: 
G audryinella pseudoasiatica N. Byk., Ammobaculites navarroensis  
Plumm., Fa tina  (Avia) akkaptschigensis Bobkova, Exogyra ostracina 
(Lamk.), Schuleridea Iuppovi Andreev.

Мощность ее в Гаурдакском районе ■— 100 м, в Кугитангском —
112.0 м.

Общая мощность сантонских отложений в Гаурдакском районе
164.0 м, в Кугитангском — 182,0 м.

К а м п а н 

Нижний подъярус

С л о и  с L i o s t r e a  m i c h a i l o w s k i i  B o r n . ,
L. a c u t i r o s t r i s  N i l s  s., L. p r i m a  (R o m .)

Представлены чередующимися пластами глин, алевролйтов, раку
шечников. Много устриц: Liostrea michailowskii Born., L. acutirostris 
Nilss. и L. prima (Rom.), единичны брюхоногие: H au s ta to r  sp. indet. 
и фораминиферы: Cibicidoides temirensis (Vass.),  Denta lina sp.

Мощность нижнего кампана в Гаурдакском районе 89,0 м, в Куги
тангском — 99,0 м.

Верхний подъярус

С л о и  с L o p h a  f a l c a t a  ( M o r t o n ) ,  H o p l i t o p l a c e n t i c e r a s

Сложены алевролитами, песчаниками, с прослоями глин и раку
шечников, охарактеризованные фауной Gyrom orphina allomorphinoides 
(Reuss), Gyropleura gaurdakensis  Renng., Solariella sp. indet., Scaphella 
campanica Djal., Amphidonta pyrenaica (Leym.) Chlamys dujardini 
(Roem.) и Lopha falcata (Morton).

Мощность слоев в Гаурдакском районе 191,0 м, в Кугитангском —
166.0 м.
10
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З о н а  В о s t г у с h о с е г  a s  p o l y p l o c u m

Сложена глинами известковистыми и алевролитами песчанистыми 
с Acanthoscaphites cf. spiniger (Schlut.) .

Мощность зоны в Гаурдакском районе 15 м, в Кугитангском — 
13 м.

Общая мощность кампанских отложений в Гаурдакском районе — 
295 м, в Кугитангском — 288,0 м.

М а а с т р и х т

С л о и  с L i o s t r e a  l e h m a n n i  (R o m .)

Рассматриваемые слои образованы плотными известняками с про
слоями оолитовых и доломитизированных песчанистых известняков 
с Liostrea lehmanni (Rom.), Desmieria d ivaricata  (Orb.), Echinobrissus 
aff. subsitifensis (Cott.) и неопределимыми ядрами раковин рудистов.

Мощность Маастрихта в Гаурдакском районе 7 м, в Кугитанг
ском — 3 м.

Маастрихтские отложения перекрываются карбонатными и хемо- 
генными осадками палеогена. Отложения датского яруса на исследо
ванной территории отсутствуют.

Общая мощность верхнемеловых отложений в Гаурдакском районе
1191,0 м, в Кугитангском — 1077,0 м.

СРЕДН ЕЕ ТЕЧЕНИЕ Р. АМ УДАРЬИ.

( Султансанджар и Кошабулак)

Верхнемеловые отложения Султансанджара и Кошабулака имеют 
широкое распространение и представлены морскими осадками от сено
мана до Маастрихта включительно.

За основу стратиграфического расчленения верхнего мела Султан
санджара и Кошабулака принята схема, разработанная коллективом 
авторов: Г. Н. Д ж абаровым, А. Л. Арустамовым и др. (1966-6). Оконча
тельная обработка позднемеловых брюхоногих позволила автору 
дополнительно выделить ряд биостратиграфических единиц, охаракте
ризованных раковинами брюхоногих моллюсков.

С е н о м а н

Отложения сеноманского яруса обнажаются в окрестностях озера 
Султансанджар, приуроченного к северо-западному крылу антиклина
ли одноименного названия. Они представлены глинисто-алевролитовой 
толщей, с подчиненными пачками песчаников и известняков и охаракте
ризованы двустворками: Cardium agdschakendensis  Bobkova, Amphidonta 
orbiculare Vinok., Exogyra plicatula Lamk., аммонитом: P lacenticeras  sp.

v
и брюхоногими: Pseudomesalia sp. indet., Turrite lla  pitniakensis (Peel.),

V V
Solariella sp., Oligoptyxis am udariaensis  Peel., 01. ara lensis  Peel., 
Actaeonella su ltansand jar ica  A rustamov sp. nov. В нижней части сено-

v
мана выделяется горизонт с Turrite lla pitniakensis (Peel.), Oligopvxis

v
am udariaensis  Peel., широко прослеживаемый в рассматриваемом 
районе. Мощность этого горизонта 55 м. Фауна брюхоногих моллюсков 
выделяемого горизонта не имеет общих форм с сеноманскими брюхоно
гими Гаурдак-Кугитангского района.

Видимая мощность сеномана — 86,0 м.
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Т у р о н 

Нижний подъярус

З о н а  I n o c e r a m u s  l a b i a t u s
Породы, слагающие зону, обнажаются лишь в районе Султан- 

санджара и представлены песчаниково-алевролитовой толщей с подчи
ненными пачками глин и хлидолитов с P arag au d ry in a  asiatica (N. Byk.), 
Inoceramus labiatus (Schloth.), Liostrea jaxartensis  Zaprud., Placenti- 
ceras sp.

В разрезах Кошабулакской антиклинали отложения нижнего турона 
на дневной поверхности не обнажаются. Мощность нижнего турона 
в Султансанджаре 44,0 м.

Верхний подъярус

З о н а  C o l l i g n o n i c e r a s  w o o l g a r i
Представлена чередованием глин, песчаников, хлидолитов, с мало

мощными прослоями известняков и обильными остатками моллюсков: 
M egatrigonia khoresmensis Beljak., М. syrdariensis  (Arkh.), Lopha 
sogdiana (Rom.), Fatina  (Costeina) costei (Cog.), Lima m arro tiana  
(Orb.), Arcopagia semicostata (Rom.), P licatula  instabilis Stol., P inna 
decussata Coldf., Collignoniceras carolinum (Orb.), C. woolgari (M antell) ,
Semineritina pitniakensis A rustamov sp. nov.. Ampullospira sp., Gyrodes

v
subtenellus Peel., Solariella am udariaensis  Arustamov sp. nov., Turritella

v
asiatica (Peel.), T. sp., H ap lovalu ta  stoliczkai A rustamov sp. nov., Trochi-

V V
fusus subspinosus Peel., Uxia eximia (Stol.), M ataxa pcelincevi Arustamov

V V
sp. nov., Rostellana kysylkumensis Peel., R. pupoidalis Peel., R. brevis

v
Peel., Rostellinda pitniakensis Arustam ov sp. nov., C lanculus pulchrus 
Arustamov sp. nov., Cibbula sp. В верхней части выделяется горизонт

V V
с Turrite lla asiatica (Peel.) и Rostellana kysylkumensis Peel., широко 
прослеживаемый в Султансанджаре и Кошабулаке. Мощность горизонта 
в Султансанджаре — 3,3 м, а в Кошабулаке — 4,6 м.

Общая мощность зоны Collignoniceras woolgari в Султансанджаре 
122,9 м, в Кошабулаке—9,0 м.

А н а л о г и  з о н ы  H y p h a n t o c e r a s  r e u s s i a n u m

Описываемая часть разреза в Султансанджаре образована глинами 
с отдельными пластами песчаника, алевролита и известняка, а в Кош а
булаке — песками с небольшими прослоями известняка, песчаника 
и алевролита. Породы содержат: F a t ina  (Costeina) costei (Coq.), Lima 
m arro tiana  Orb., M egatrigonia khoresmensis Beljak., Exogyra p itniakensis 
Beljak., Liostrea gauthieri (Th. et Per.) ,  H au sta to r  sp. indet.

Мощность в Султансанджаре—22 м, в Кош абулаке— 30,0 м.
Общая мощность туронских отложений в Султансанджаре— 188,0 м, 

в Кошабулаке — 39,0 м.
К о н ь я к

Породы, относимые к коньякскому ярусу, выделены в слои с Amphi-
donta asiatica (Arkh.), внутри которых установлены два горизонта

v
с брюхоногими: нижний — с H austa to r  subm organi Peel, и верхний — с

v
Placenticeras acrabatense Vinok., H au sta to r  kysylkumensis Peel. (Д жаба- 
ров, Арустамов и др., 19666).
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Породы, слагающие нижний горизонт в Султансанджаре, представ
лены песчаниками, с пластом известняка-ракушечника в основании, 
а в Кошабулаке — хлидолитом, с маломощным пластом известняка- 
ракушечника в нижней части. В описываемом горизонте встречены: 
Amphidonta asiatica (Arkh.), Cardium  productum Sow., M egatr igonia  
khoresmensis Beljak., Liostrea gauth ier i (Th. et P er.) ,  Lewesiceras asiati-

V V
cum Iljin, H au sta to r  subm organi Peel., H. ferganensis  Peel., Trochifusus 
sp., Gibbula sp., Em arg inu la  sp.

Мощность нижнего горизонта в Султансанджаре — 10,0 м, в Коша
булаке — 14,0 м.

Верхний горизонт слоев с Amphidonta asiatica (Arkh.) сложен 
алевролитами с пластами глин, песка, алевролитов, песчаников и извест
няков; присутствуют: Amphidonta asiatica (Arkh.) Liostrea gauthieri (Th. 
et Per.),  Korobkovitrigonia am udariensis  (Arkh.), P inna decussata  Goldf., 
M egatrigonia khoresmensis Beljak., C ardium  productum Sow., Lima

v v
m arro tiana Orb., H au sta to r  kysylkumensis Peel., H. karabakhensis  Peel., 
Solariella sp., P lacenticeras akrabatense  Vinok., Echinoconus sp.

Мощность верхнего горизонта в Султансанджаре — 44,0 м, в К ош а
булаке — 41,0 м.

Общая мощность коньякских отложений в Султансанджаре —
54,0 м, в Кошабулаке — 55,0 м.

С ан то  н 

Нижний подъярус

З о н а  S t a n t o n o c e r a s  g u a d a l u p a e  a s i a t i c u m ,  
S o l a r i e l l a  c a r i n a t a

Слагаются алевролитами и глинами, переслаивающимися песчани
ками, песками и известняками-ракушечниками; здесь встречаются: 
M egatrigonia syrdariensis  (Arkh.), Anomia cryptostr ia ta  Rom., Amphi
donta lateralis  (Nilss.), C ardium  productum  Sow., S tan tonoceras  g u a d a 
lupae asiaticum  Iljin, St. tagam ense  Iljin, Semineritina sp., Solariella
carinata  Arustamov sp. nov., Sol. sp., Solarium  subdachelense Arustamov

v
sp. nov., Trichotropis konincki Muller, Oonia cf. subconula Peel., Tro- 
chactaeon minimalis Arustamov sp. nov.

Мощность нижнего подъяруса в Султансанджаре — 14,0 м, в Кош а
булаке — 6,0 м.

Верхний подъярус

З о н а  I n o c e r a m u s  l o b a t u s  s i m i l i s

Глины со стяжениями фосфорита, содержащие: Gaudryinella
pseudoasiatica N. Byk., Involutina cretacea (Reuss), Spiroplectammina 
compressiuscula (Chapm.), V alvulineria lenticula (Reuss) var. plumme- 
rae Loethere, Gyroidina globosa (H a g n ) ,  Giimbelina globulosa 
(Ehrenberg), Inoceramus lobatus similis Perg.

Мощность верхнего сантона в Султансанджаре — 44,0 м, в Коша
булаке — 50,0 м.

Общая мощность сантонских отложений в Султансанджаре — 
58,7 м, в Кошабулаке — 56,0.
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К а м п а н

Нижний подъярус

З о н а  C i b i c i d o i d e s  t e m i r e n s i s

Образована в нижней части алевролитовыми известняками с вклю
чением фосфоритовых желваков, а в верхней — глинами и мергелями, 
содержащими: Cibicidoides temirensis (V ass .) , Anomalina dainae (M jatl.) ,  
Gryphaea vesicularis (Lamk.), Lopha sem iplana (Sow.), Ampullina

v
pagoda (Forbes), H au sta to r  sp. indet. Ascensovoluta aff. brethoni Peel., 
Solariella sp. indet., Xenophora canalicu la ta  (Orb.), Avellana sp., 
Belemnitella cf. praecursor Stoll., Baculites cf. anceps (Lamk.), Offaster 
pilula (L am k.) , Echinocorys m arg ina tus  (Goldf.).

Мощность нижнего кампана в Султансанджаре — 27,0 м, в Коша
булаке — 28,0 м.

Верхний подъярус

З о н а  H o p l i t o p l a c e n t i c e r a s  v a r i ,
C i b i c i d o i d e s  a k t u 1 a g а у е n s i s

Слагается глинами и известняками, заключающими раковины 
фораминифер и моллюсков: Cibicidoides aktu lagayensis  (Vass.), Brotze- 
nella menneri (Keller), Lopha falcata  (M otton), Gryphaea vesicularis 
Lamk., Inoceramus balticus Boehm, H au sta to r  sp. indet.., Hoplitoplacenti
ceras vari Schliiter.

Мощность описываемой зоны в Кошабулаке — 12 м. В Султан
санджаре отложения зоны H oplitoplacenticeras vari, Cibicidoides ak tu la 
gayensis  размыты.

З о н а  B o s t r y c h o c e r a s  p o l y p l o c u m ,  
C i b i c i d o i d e s  v o l t z i a n u s

Представлена глинами, мергелями и алевролитами с фораминифе- 
рами: Cibicidoides voltzianus (Orb.), Gavelinella costu lata  (M arie), 
двустворчатыми: Gryphaea vesicularis Lamk., Lopha falcata  (M orton), 
Inoceramus regularis  (Orb.), In. balticus Boehm, аммонитами: 
Acanthoscaphites spiniger (Roem.), Bostryhoceras polyplocum (Roem.).

Мощность зоны в Кошабулаке — 57,0 м. В Султансанджаре сохра
нилась лишь верхняя часть этой зоны мощностью 20 м.

Общая мощность кампанских отложений в Султансанджаре —■
47,0 м, в Кошабулаке — 97,0 м.

М а а с т р и х т  

Нижний подъярус

З о н а  B e l e m n e l l a  l a n c e o l a t a ,  
G r a m m o s t o m u m  i n c r a s s a t u m  i n c r a s s a t u m

Представлена переслаиванием алевролитов, глин, песчаников и из
вестняков. Породы содержат: фораминиферы Cibicidoides bembix
(M arss.),  Gram m ostom um  incrassa tum  incrassatum  (Reuss), двуствор
чатые: Gryphaea vesicularis (Lamk.), брахиоподы: Chlidonophora g rac i
lis (Schloth.) и белемниты: Belemnella lanceolata Schliiter. Мощность 
нижнего подъяруса в Султансанджаре — 13,0 м, в Кошабулаке— 37,0 м.
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З о н а  B e l e m n e l l a  a r k h a n g e l s k i i ,  
G r a m m o s t o m u m  i n c r a s s a t u m  c r a s s u m

Песчаники, алевролиты, а в кровле известняк-ракушечник. Много 
фораминифер: Gram m ostom um  incrassa tum  crassum  Vass., Bolivinoides 
peterssoni Brotzen, моллюсков: Liostrea lehm anni (Rom.), Chlamys

v
aralensis  Arkh., Turrite lla d ispassa Stol., Sycostoma cf. d istinctum (Peel.),

v
Liomelon subpyriformis Peel., Belemnella arkhangelskii Naidin, 
Hemipneustes s tr ia to rad ia tu s  (Leske) и др.

В верхней части зоны выделяется горизонт с Turritella dispassa 
Stol. Мощность названного горизонта в Султансанджаре и Кошабулаке 
не превышает 4 м.

Мощность верхнего Маастрихта в Султансанджаре 32,0 м, в Коша
булаке — 27,0 м.

Отложения датского яруса на исследованной территории отсут
ствуют.

Общая мощность верхнемеловых отложений в Султансанджаре —
478,0 м, в Кошабулаке — 311,0 м.

Как видно из изложенного, верхнемеловые отложения Гаурдак-Ку
гитангского района представлены в основном терригенно-карбонатными 
отложениями — известковистыми глинами, реже алевролитами, мерге
лями, известняками и доломитами, а в Султансанджаре и Кошабулаке— 
терригенными, преимущественно песчано-алевролитовымн отложениями 
с карбонатными прослоями в верхней части разреза.

Верхний подъярус



Г Л А В А  2

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕЛОВЫХ БРЮХОНОГИХ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ

Несмотря на обилие остатков раковин брюхоногих, встречающихся 
в меловых отложениях Средней Азии, изучению этого класса животных 
посвящено относительно небольшое количество работ.

Первое описание брюхоногих Средней Азии относится к концу про
шлого столетия и принадлежит Г. Д. Романовскому (1878— 1890), опи
савшему из Восточной части Средней Азии (Приташкентский район, 
Фергана, Алайский хребет, Юго-Западный Таджикистан) 4 вида: 
Natica subrugosa Orb., Scala Clementina Mich., Actaeonella obtusa (?) 
Zek. и A. cylindracea Stol. var. nov. Rom.

В 1889 году немецким геологом Краффтом при маршрутной поездке 
по Таджикской депрессии были собраны остатки раковин брюхоногих 
из верхнемеловых отложений, которые были переданы на определение 
Г. Бёму (Boehm, 1899). Из этой коллекции Г. Бём описал всего лишь 
один новый вид — Natica (Pseudom aura) sogdiana Boehm.

В 1926 году В. Ф. Пчелинцев по сборам Е. В. Иванова из меловых 
отложений Лриташкентского района установил один новый вид —

V
M athilda ivanovi Peel. Последующие исследования установили сеноман
ский возраст этого вида, обитавшего в солоноватоводном бассейне. Дру-

v
гой вид — Confusiscala turrilitiformis Peel., определенный из той же 
коллекции, привел В. Ф. Пчелинцева к заключению о позднемеловом 
возрасте вмещающих отложений.

В 1926 году опубликовано предварительное сообщение В. Ф. П ч е
линцева о результатах обработки коллекции брюхоногих моллюсков 
юры и нижнего мела Большого Балхана, переданной ему П. М. Василь
евским. Автор на основании изучения остатков брюхоногих приходит 
к выводу о наличии в разрезе Большого Балхана отложений валанжи- 
на, готерива, нижнего баррема и нижнего альба, а такж е указывает, что 
фауна брюхоногих Большого Балхана имеет средиземноморский 
характер. v ;

В 1929 году В. Ф. Пчелинцев и Г. Я- Крымгольц проводили иссле
дования по изучению юры и нижнего мела Большого Б алхана и Копет- 
дага. Результаты исследований были обобщены в их совместной работе 
(Пчелинцев и Крымгольц, 1934). В этой монографии В. Ф. Пчелинцев 
описал 107 видов брюхоногих, из которых 26 новых, в числе их описан 
второй представитель солоноватоводиой фауны — M athilda balkhanensis  

v
Peel.

В 1953 году вышла монография В. Ф. Пчелинцева по позднемело
вым брюхоногим Закавказья  и Средней Азии, явившаяся результатом 
обработки обширных коллекций А. Д. Архангельского, К- И. Паффен-
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гольца, В. П. Ренгартена, В. Н. Вебера, Н. Н. Бобковой, П. И. Калугина, 
И. А. Кузнецова, Н. П. Туаева и др.

В этой работе описано 192 вида, из которых 62 происходят из верхне
меловых отложений Средней Азии. Эти виды являются новыми, энде
мичными, за исключением всего 6 видов, которые ранее были описаны 
за пределами Средней Азии. Большая часть описанных видов происхо
дит из Кызылкумского бассейна. Из исследованного нами района в мо
нографии В. Ф. Пчелинцева описано только 5 видов. Работа В. Ф. Пче
линцева является первой крупной монографией, посвященной изучению 
брюхоногих верхнего мела Закавказья  и Средней Азии. Она показала, 
что брюхоногие не только многочисленны и разнообразны в видовом 
и родовом отношениях, но и чрезвычайно важны для стратиграфического 
подразделения верхнемеловых толщ Средней Азии. При этом эндемич
ные виды имеют особое значение для разработки местных стратиграфи
ческих схем. Необходимо отметить, что в то время находки аммонитов 
представляли очень большую редкость. В силу этого, при дальнейших 
работах, стратиграфическое положение описанных В. Ф. Пчелинцевым 
видов брюхоногих уточнялось и все более повышалось их значение, как 
надежных указателей на возраст вмещающих их пород.

В работе Р. Ю. Музафаровой (1953) дано описание 7 видов гастро-
v

под: H au sta to r  subnodosus Peel., Scalar ia  aff. dupini Orb., Oligoptyxis
V V

cf. g issarensis  Peel., Cam panille aff. armenicum Peel., Roste llana cf. ky-
v

sylkumensis Peel., Trochactaeon sp. nov., происходящих из меловых 
отложений южной части Бухарской области.

В результате обработки брюхоногих из сборов Н. Н. Бобковой 
М. Р. Джалиловым (1960) была опубликована статья, посвященная 
описанию некоторых представителей рода H au sta to r  из альб-сеноман- 
ских отложений западной части Таджикской депрессии. Всего в этой 
статье описывается 4 вида: H au sta to r  kugitangensis  Djal., Н. kampreken-

v
sis Djal., H. multiplicatus Peel., H au sta to r  schirabadensis  Djal. Первые 
три вида происходят из альбеких отложений, а последний — из сеноман
ских.

В 1961 году М. Р. Д жалилов в своей статье «К стратиграфии верхне
меловых отложений Юго-Западного Д арваза»  рассматривает стратигра
фическое значение брюхоногих для целей расчленения меловых отложе
ний из этого района. Автор приводит списки видов брюхоногих, характе
ризующих отдельные ярусы и подъярусы. В результате полного анализа 
комплексов гастропод он так же, как и предыдущие исследователи 
(Пчелинцев, 1953), приходит к выводу, что почти все виды брюхоногих 
не обнаружены за пределами определенных ярусов.

В этом же году А. А. Агабекян (Атабекян, Лихачева, 1961) отметил
v

из сеномана Западного Копетдага H au sta to r  aff. subm organi Peel., 
Cinulia decurtata  Z ek , Natica sp., M etacerithim (?) sp., H au sta to r  sp., 
Pterocera sp., Gyrodes sp. При детальном ознакомлении с этой коллекци
ей, любезно переданной нам А. А. Атабекяном для монографического

изучения, выяснилось, что вид H au sta to r  aff. subm organi Peel, есть не 
что иное как Turrite lla elegantissim a Repelin, a Cinulia decurtata  Zek. 
переопределена как Avellana cassis Orb.

В. А. Коротковым : (Прозоровский, Коротков и др., 1961) из неоком- 
ских отложений Туаркыра было описано 4 вида: Itieria gemmellaroi

V v v
Peel., I. ba lkhanensis  Peel., Ampullina balkhanensis  (Peel.)

V
и A. macrospira Peel.
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В 1962 году A. JI. Арустамовым из Восточного Копетдага был описан 
один вид Solarium ornatum  (F itton) ,  происходящий из верхнеальбской 
зоны Pervinquieria inflata.

В 1964 году вышла работа М. Р. Д жалилова, посвященная изучению 
позднемеловых брюхоногих Юго-Западного Д арваза . Им описывается 
25 видов, из которых 17 являются новыми. В результате изучения брю
хоногих М. Р. Д ж алиловым выделено 9 горизонтов и установлена тесная 
связь комплексов брюхоногих моллюсков с определенными фациальными 
условиями. Кроме того, им установлено, что комплексы позднемеловых 
брюхоногих Юго-Западного Д ар в аза  четко сменяют друг друга во вре
мени. Следует отметить, что многие виды, описанные М. Р. Д ж ал и л о 
вым, встречаются в одновозрастных отложениях Гаурдак-Кугитангского 
района.

В 1964 году Р. Ю. М узафарова в статье «Стратиграфия меловых 
отложений Центральных Кызылкумов, Нура-Тау, Зирабулак-Зиатдин- 
ских гор и северной части Бухарской депрессии» указывает на присут-

v
ствие в сеномане Oligoptyxis g issarensis  Peel., в туроне — H au sta to r  sp. 
и коньяк-сантоне — Trochactaeon sp.

Е. Г. Винокурова (1963) при описании фауны позднемеловых мол
люсков Узбекистана под названием Nostoceras sp. определила форму, 
при ближайшем рассмотрении оказавшуюся Confusiscala turrilitiform is 

v
Peel.

Описание пресноводных и солоноватоводных брюхоногих Ферганы 
приведено в работе Г. И. Ж арныльской (1965). Н аряду с сомнительными 
определениями нескольких видов, в ней содержится описание M athilda 
pojarkovae sp. nov. вида, характерного для кампанских отложений 
Ферганы.

В 1966 году В. А. Коротковым в диссертации, представленной на 
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук, 
были обобщены результаты изучения брюхоногих из нижнемеловых 
отложений Закаспия. В ней впервые приводится описание брюхоногих 
из апта и альба Туаркыра, Копетдага, Кубадага, Малого Б алхана и ва- 
ланжина М ангышлака. В. А. Коротков, детально изучив остатки брю
хоногих, доказал их большое стратиграфическое значение и выявил 
среди них руководящие виды и комплексы видов для ярусов, подъярусов 
и зон. Всего им описано 73 вида, из которых 11 выделены впервые.

А. Л. Арустамовым (1966) в статье, посвященной изучению'сеноман
ских брюхоногих Гаурдак-Кугитангского района, приведено описание. 
7 видов брюхоногих моллюсков. В числе описанных следующие: 
B ath rasp ira  angusta  Arustam ov sp. nov., Ampullospira tulbaica A ru s ta 
mov sp. nov., Tylostoma tadjik istanicum  Djal., Oligoptyxis g issarensis  

v
Peel., Actaeonella kurdistanica K. Aliev, A. tagarens is  A rustam ov sp. nov.

v
и Trochactaeon su bangus ta tus  Peel.

В диссертации автора (1966) этой работы дано монографическое 
описание 62 видов брюхоногих, из которых 14 видов новые. Н а основа
нии детального изучения брюхоногих моллюсков А. Л. Арустамовым 
детализирована схема стратиграфии верхиемеловых отложений Гаур
дак-Кугитангского района, Султансанджара и Кошабулака, а также 
дополнительно выделены зоны, слои и горизонты по фауне брюхоногих. 
Кроме того, им установлено, что комплексы позднемеловых брюхоногих 
моллюсков Гаурдак-Кугитангского района крайне близки к таковым из 
одновозрастных отложений Таджикской депрессии, южного склона Гис- 
сарского хребта, Центрального Таджикистана и Юго-Западного Д а р в а 
за, объединенных Н. Н. Бобковой и Н. П. Лупповым в Среднеазиатскую 
палеозоогеографическую провинцию, а комплексы брюхоногих Султан-

18



санджара и Кошабулака имеют общие виды, распространенные в Кы
зылкумах, Южной Индии и Западной Европе, отнесенные автором 
(|Пчелинцев В. Ф.,| Арустамов А. Л ., 1970) во вновь выделенную Кызыл
кумскую позднемеловую палеозоогеографическую провинцию.

Таким образом, из обзора небольшого числа работ, которыми по 
существу исчерпываются все сведения о меловых брюхоногих Средней 
Азии, видна их слабая изученность.



Г Л А В А  3

ОПИСАНИЕ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ

В сложной геологической истории мелового периода с беспрерывной 
сменой трансгрессий и регрессий представители класса брюхоногих 
испытывали существенные перестройки видового и родового состава, 
что обуславливает определенную этапность в их развитии. Изменения 
в составе комплексов органического мира в делом были тесно связаны 
с изменениями физико-географических условий. Внутри биоценоза, 
развивавшегося в отдельные промежутки позднемелового времени, брю
хоногие часто являлись их главными членами. В редких случаях в от
дельных тафоценозах они бывают д аж е  единственными сохранившимися 
представителями органического мира. Одной из особенностей этого кл ас
са является его чувствительность даж е  к небольшим изменениям внеш
ней среды, не оказывающей порою влияния на других моллюсков. Б оль
шинство брюхоногих принадлежит к бродячему бентосу, сохраняя все 
преимущества как свободного, так и прикрепленного образа жизни. При 
трансгрессиях в условиях широкого сообщения с океаном они приобре
тают способность к образованию новых родов. Часть родов является 
«пришельцами» из соседних бассейнов. В эпохи стабилизации морских 
бассейнов их формообразующая активность замирает, сохраняется огра
ниченное количество родов, представленных множеством видов и экзем
пляров. Брюхоногие при благоприятных условиях быстро расширяют 
ареал своего распространения, чему способствуют морские течения, р а з 
носящие личинки. Важно отметить, что для некоторых родов личиночная 
стадия является сравнительно продолжительной. Активное и пассивное 
расселение и увеличение ареала распространения брюхоногих происхо
дило в позднем мелу в большом масштабе. Таким образом, брюхоногие 
сочетают преимущества широкого распространения с краткостью суще
ствования не только отдельных видов, но и родов. Следовательно, они 
отвечают условиям, предъявляемым к так называемым руководящим 
окаменелостям.

При описании брюхоногих использована систематика, принятая 
в «Основах палеонтологии» (Моллюски— брюхоногие, 1960) и изложен
ная в работах В. Ф. Пчелинцева (1963, 1965). Диагнозы родов нами не 
приводятся, поскольку они имеются в томе «Основ палеонтологии», 
посвященном классу брюхоногих, и принимаются автором в том же 
объеме.

В работе приводится описание 51 вида, принадлежащих к 32 родам 
из 18 семейств, из них 14 видов являются новыми.

Оригиналы описанных остатков брюхоногих хранятся в коллекции 
Института геологии г. Аш хабада (ИГА) за № 36.
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КЛАСС GASTROPODA

ОТРЯД PROSOBRANCHIA

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  PL E U R O T O M A R IID A E  ORBIG NY 

Р о д  Leptomaria Deslongchamps, 1865 

Leptomaria actaschica Arustamov, sp. nov.*

Табл. I, фиг. I

Г о л о т и п  №  36/7, ИГА; Кугитангский район, Акташ, коньяк.
Д и а г н о з .  Крупные ширококонические раковины, с вершинным 

углом 76—86°, слагаются 5 оборотами, высота которых составляет ОД 
их ширины. Мантийная полоска узкая. Скульптура состоит из спираль
ных ребер различной мощности. Пупок широкий. Устье ромбоидальное.

М а т е р и а л .  10 ядер различной степени сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины крупные, ширококонические с вершинным 

углом 76—85°. Высота наибольшего экземпляра достигает 72 мм, при 
ширине основания 91 мм, а наименьшего 30 мм, при диаметре основа
ния — 41 мм. Они слагаются 5 равномерно возрастающими оборотами, 
с линией наибольшей ширины .их, расположенной в нижней части. Высо
та оборотов составляет более 0,3 их ширины. Несколько выше середин
ной линии каждого из оборотов располагается неясно выраженный пере
лом боковой поверхности, придающий оборотам некоторую угловатость. 
Этим переломом внешняя поверхность оборотов разделяется на две 
части — сравнительно узкую слегка выпуклую верхнюю и уплощенную 
широкую нижнюю.

Первые два оборота уплощенные. Мантийная полоска узкая и рас
полагается на переломе поверхности оборотов.

Н аруж ная поверхность оборотов покрыта многочисленными чере
дующимися по мощности спиральными ребрами и многочисленными 
тонкими косыми линиями нарастания.

Поверхность последнего оборота резким острым переломом от
деляется от уплощенного основания раковины. У последнего перифери
ческая часть выпуклая. Основание покрыто концентрическими ребрыш
ками, пересекающимися тонкими линиями нарастания. В центре его 
помещается широкий воронкообразный пупок. Устье ромбоидальное.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  По общей форме раковин и ха
рактеру скульптуры описываемый вид очень близок к виду Leptomaria 
indica (Forbes), известного из Маастрихта Южной Индии (Stoliczka, 
1868, табл. XXVI, фиг. 1). Однако изученный вид отличается от сравни
ваемого вида выпуклостью основания у периферии раковин и несколько 
более открытым вершинным углом (75°, вместо 70).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Коньяк, слои с H austa to r  
nodosus (Roemer). Гаурдак (обр. Э6/Ш), Кугитанг ,(обр. 36/8—>17).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк Юго-Западных отрогов Гиссарского 
хребта.

С Е М ЕЙ С ТВ О  N E R IT ID A E  FL E M IN G  

Р о д  Semineritina Cossmann, 1925 

Semineritina pitniakensis Arustamov sp. nov.**

Табл. I, фиг. 2—6

Г о л о т и п  — обр. № 36/21, ИГА; Кошабулак, верхний турон.
Д и а г н о з .  Раковины небольшие, косоовального очертания, почти 

полностью слагаются вздутым последним оборотом. Н аруж ная поверх

* По нахож дению  остатков вида у селения Ак-Таш.
' * *  По нахож дению  остатков вида у ст. Питняк.
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ность их покрыта многочисленными линиями нарастания. Устье расши
ренно-грушевидное. Внутренняя губа с широким отворотом. Столбик 
с семью-восьмью складочками.

М а т е р и а л .  41 экземпляр различной степени сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, вздутые, косоовального очер

тания, достигающие в высоту 6—44 мм, при ширине 8— 16 мм. Раковины 
почти полностью слагаются последним вздутым оборотом, над которым 
возвышается невысокий завиток, состоящий из 2-х оборотов. М акушка 
завитка притуплена. Н а взрослых раковинах завиток несколько выше 
и выражен резче. В верхней части последнего оборота наблюдается 
широкая наклонная уплощенность, увеличивающаяся в своих размерах 
по направлению к устью. Эта уплощенность от остальной поверхности 
оборота отделяется плавным закругленным перегибом. На боковой 
поверхности оборотов ясно прослеживаются многочисленные косые 
линии нарастания, особенно резко выраженные на взрослых раковинах.

Устье расширенно-грушевидное. Н аруж ная губа острая, слегка 
утолщенная с внутренней стороны. Внутренняя губа с мощным, широ
ким прямоугольным отворотом. На столбиковой части сохранились 
семь—восемь мелких зубчиков.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Раковины нового вида по своим 
очертаниям, общей форме устья и числу зубчиков на столбиковой части 
сходны с раковинами Semineritina decipiens (Stol.) (Stoliczka, 1868, 
табл. XXIII, фиг. 9, 10), известные из сенона Южной Индии. Имеющиеся 
раковины отличаются от индийских меньшей вытянутостью в косом 
направлении и большей высотой завитка.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона Colligno-
v

niceras woolgari (горизонт с Turrite lla  asiatica (Peel.), Roste llana kysyl-
v

kumensis Peel.). Султансанджар (обр. 36/18— 20), Кошабулак (обр. 
36/22—41).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи.

Р о д  Desmieria Bayle, 1904 

Desmieria divaricata (Orbigny, 1847)

Т абл. I, фиг. 11

Nerita ornata: Forbes, 1846, стр. 121, табл. 3, фиг. 5.
Nerita divaricata: Orbigny, 1847, табл. 4, фиг. 43, 44; Orbigny, 1850, 

стр. 222, № 223; Stoliczka, 1868, стр. 340, табл. XXIII, фиг. 11, 12; табл. 
XXVIII, фиг. 5; Petho, 1906, стр. 127, табл. 9, фиг. 11—47.

Otostoma ponticum: Archiac, 1859, стр. 874, табл. 19, фиг. 2, 3; 
Krumbeck, 1906, стр. 112, табл. 9, фиг. 2.

Nerita pontica: Noetling, 1897, стр. 54, табл. 14, фиг. 3, 4.
Desmieria divaricata: Пчелинцев, 1953, стр. 24— 25, табл. 1,

фиг. 6— 14.

Г о л о т и п  — Desmieria d ivaricata (Orbigny) (Orbigny, 1847, 
табл. 4, фиг. 43). Маастрихт Франции.

М а т е р и а л .  Один экземпляр удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, вытянутая в ширину; состоит 

из 3-х быстро возрастающих в высоту оборотов. Высота ее достигает 
13 мм, при ширине основания равной 17 мм. Первые два оборота рако
вины едва возвышаются над поверхностью большого вздутого последнего 
оборота и почти полностью объемлются им. Поверхность оборотов по
крыта поперечными реброобразными морщинами нарастания. Устье
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широкое. Н аруж ная губа острая округленная и прилегает с двух сторон 
к внутренней губе.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение опи
сываемого экземпляра с раковинами этого вида из коллекции В. Ф. Пче
линцева, хранящимися в ЦГМ г. Ленинграда, позволяет с полной уве
ренностью убедиться в их тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Маастрихт, слои с Liostrea 
lehmanni (Rom.). Кугитанг (обр. 36/60).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт Юго-Западных отрогов Гиссар- 
ского хребта, центральной части Таджикской депрессии, Восточного Ко
петдага, Закавказья , Франции, Венгрии, Северной Африки, Малой 
Азии, Ирана, Белуджистана и Южной Индии.

Р о д  Lyosoma White, 1880

v
Lyosoma caucasicum Pcelincev, 1953*

Табл. I, фиг. 10

Lyosoma caucasicum: Пчелинцев, 1953, стр. 27—28, табл. 1, фиг. 
13— 14.

Г о л о т и п  — обр. № 6024/26 ЦГМ; Ленинград, Закавказье , коньяк 
(Пчелинцев, 1953, стр. 27— 28, табл. 1, фиг. 13).

М а т е р и а л .  Один экземпляр настолько хорошей сохранности, что 
позволяет проследить не только признаки данного вида, но и внести 
ряд дополнений в его видовую характеристику.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, косоовального очертания, 
состоящая из трех быстро возрастающих в высоту оборотов. Высота 
ее достигает 9 мм, при ширине основания 13 мм. Большую часть ракови
ны составляет последний оборот, над поверхностью которого возвы
шается низкий завиток, состоящий из 2-х оборотов. На последнем 
обороте несколько выше серединной линии располагается перегиб 
поверхности, разделяющий оборот на две неравные части: сравнительно 
узкую уплощенную верхнюю и широкую выпуклую нижнюю.

Боковая поверхность первых двух оборотов покрыта косыми штри
хами и реброобразными морщинами нарастания. Н а последнем обороте 
появляются мощные сильно косые пластинчатые ребра, которые начи
наются несколько ниже шовной линии. Эти ребра, постепенно припод
нимаясь и увеличиваясь в мощности, опускаются до линии перегиба 
поверхности, где они приобретают характер широко отстоящих друг от 
друга четких округлых мощных бугорков. Ниже этих бугорков распо
лагается еще несколько спиральных рядов неясно выраженных бугорков. 
Промежутки между пластинчатыми ребрами заполнены многочислен
ными тонкими линиями нарастания. Устье широкое, округлых очерта
ний, с плоскостью, наклоненной на 45° по отношению оси раковины.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  От типичных для вида раковин 
имеющийся экземпляр отличается лишь присутствием нескольких 
продольных рядов неясно выраженных мелких бугорков, расположен
ных ниже перегиба поверхности последнего оборота. :По остальным 
признакам экземпляр полностью соответствует описанию голотипа.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Коньяк, слои с H austa to r  
nodosus (R oem er) .  Кугитанг (обр. 36/01).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк Юго-Западных отрогов Гиссарского 
хребта и Закавказья.

‘ у
* В настоящ ее время породы, вмещ аю щ ие Lyosom a caucascum  Peel., имеют конь- 

якский возраст (Пчелинцев, Акопян, Алиев, 1965).
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С ЕМ ЕЙ С ТВ О  T R O C H ID A E  ORBIGNY

Р о д  Clanculus Montfort, 1810 

Clanculus pulchrus Arustamov sp. nov.*

Табл. I, фиг. 7—9

Г о л о т и п  — обр. №  36/2404, ИГА; Султансанджар, верхний турон.
Д и а г н о з .  Раковины небольшие, низко-копические, с вершинным 

углом спирали 87°— 90°. Последний оборот большой, занимающий боль
ше половины высоты раковины. Поверхность оборотов покрыта спираль
ными бугорчатыми ребрами. Устье косое, округленно четырехуголыюго 
очертания. Пупок узкий.

М а т е р и а л .  38 экземпляров удовлетворительной и хорошей 
сохранности.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, низко-конические, с вершинным 
углом спирали 87—90°. Ширина раковин несколько превышает их вы
соту. Последняя равняется 0,8 ширины. Больший экземпляр в высоту 
достигает 112 мм, при ширине, равной 14 мм. Раковины состоят из 4 сл а 
бо выпуклых оборотов, с линией наибольшей ширины, расположенной 
в нижней их половине. Высота оборотов составляет немного больше 
0,4 ширины. Большую часть раковины занимает последний оборот, на 
долю которого приходится более половины высоты раковины. Распо
ложение оборотов ступенчатое. На первых двух оборотах скульптура не 
наблюдается. Поверхность остальных оборотов покрыта спиральными 
бугорчатыми ребрами; число их на предпоследнем обороте достигает 
пяти. В промежутках между ними имеется по одному мелкобугорчатому 
ребрышку. На последнем обороте главных ребер шесть, из которых 
бугорки четвертого, пятого и шестого ребер превышают предыдущие 
по мощности. Бугорки первых трех ребер на последнем обороте слегка 
вытянуты по направлению простирания линий нарастаний. Всегда между 
четвертым и пятым ребрами помещается одно мелкобугорчатое ребрыш
ко. Последний оборот плавным закругленным перегибом сливается со 
слабо выпуклым основанием, которое покрыто 8—9 концентрическими 
бугорчатыми ребрами, по мощности своей слегка уступающими первым 
ребрам на поверхности последнего оборота.

Устье косое, округленного очертания, целыюкрайное.
С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Описываемый вид отличается от. 

близкого вида Clanculus retifer (Bohm), изображенного и описанного 
Гольцапфелем из Маастрихта Германии (Halzaphell, 1887— 1889, табл. 
XVII, фиг. 1—4), меньшим количеством спиральных бугорчатых ребер 
как на предпоследнем, так и на последнем оборотах, более открытым 
вершинным углом (87—90°, вместо 70° у сравниваемого) и большей 
сжатостью последнего оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона Colligno-
v

niceras woolgari (горизонт с Turrite lla asiatica (Peel.), Roste llana kysyl-
V

kumensis Peel.). Кошабулак (обр. 36/2442), Султансанджар (обр. 
36/2405—2441).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи.

* P u lch ru s — красивый.
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Р о д  So lar ie l la  Wood,  1842

Solariella amudariaensis Arustamov sp. nov.*

Табл. I, фиг. 17— 19

Г о л о т и п  — обр. № 36/2452, ИГА; Кошабулак, верхний турон.
Д и а г н о з .  Раковины небольшие, более широкие, чем высокие. 

Вершинный угол равен 95—98°. Последний оборот занимает 0,6 общей 
высоты раковины. Скульптура представлена тонкими спиральными 
ребрами. Устье косое, округленное. Пупок сравнительно широкий, 
окаймленный по периферии пупковой воронки бугорчатым килем.

М а т е р и а л .  8 раковин довольно хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, ширококонические, более ши

рокие, чем высокие. Высота раковины составляет 0,9 его ширины. О бра
зующая конуса представляет выпуклую линию и вершинный угол может 
быть определен лишь ориентировочно. В среднем он равен 95—98°. 
Соответственно этому является более тупым в примакушечной части, 
которая представляется притупленной. Высота раковин достигает 
10 мм, при ширине 11 м. Большую часть раковины занимает последний 
вздутый оборот, высота которого составляет 0,6 общей высоты. Н ад  его 
поверхностью возвышается сравнительно высокий завиток, состоящий 
из слабо выпуклых оборотов, высота которых равняется 0,4 их ширины. 
Верхняя часть каждого оборота несет сравнительно широкую глубокую 
спиральную бороздку. Расположение оборотов ступенчатое.

На первых двух оборотах скульптура не наблюдается. Поверхность 
остальных оборотов покрыта многочисленными тонкими спиральными 
ребрышками, среди которых на каждом из оборотов выделяется два 
килеподобных ребра, соответствующие перегибам боковой поверхности 
оборота. На всех оборотах сохранились многочисленные косые линии 
нарастания, опускающиеся на основание раковины. Поверхность послед
него оборота плавным закругленным перегибом отделяется от слабо 
выпуклого основания, покрытого многочисленными концентрическими 
ребрышками. В центре основания помещается довольно широкий пупок. 
По периферии пупковой воронки располагается ряд мелких бугорков.

Устье косое, округленного очертания, целыюкрайное.
С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Раковины описываемого вида 

очень близки к раковинам Solariella rad ia tu la  Forbes, в описании и изо
бражении Столички (Stoliczka, 1868, табл. XXIV, фиг. 17— 19) из М а а 
стрихта Южной Индии, но отличаются большим значением вершинного 
угла спирали (у нового вида 98°, а у сравниваемого 60—80°), меньшей 
выпуклостью оборотов, присутствием на каждом из них двух килепо
добных ребер и меньшей относительной высотой завитка.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона Со-
v

llignoniceras woolgari (горизонт с Turrite lla  asiatica (Peel.), Rostellana
v

kysylkumensis Peel.). Кошабулак (обр. 36/2453—2458), Султансанджар 
(обр. 36/2459).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи.

Solariella carinata Arustamov sp. nov.
Табл. I, фиг. 12— 14

Г о л о т и п  — обр. 36/2460, ИГА; Султансанджар, нижний сантон.
Д и а г н о з .  Раковины небольшие, кубаревидные с вершинным углом 

103— 105°. Последний оборот большой, двукилеватый. Почти в середин-

* По названию  реки Амударьи.
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ной части всех оборотов завитка проходит киль, разделяющий каждый 
из них на две части. Устье округленное, косое. Пупок широкий. Внутри 
пупковой воронки ясно прослеживается внутрипупковое ребрышко.

М а т е р и а л .  43 раковины удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, кубаревидные, конические, 

с вершинным углом, колеблющимся в. пределах 103— 105°. Все они 
в среднем не превышают высоты 12 мм, при ширине 13 мм. Раковины 
слагаются четырьмя выпуклыми оборотами, последний из которых 
занимает немного меньше 0,7 общей высоты. Высота оборотов составляет 
около 0,4 их ширины. У каждого оборота несколько выше середины 
проходит киль, подразделяющий оборот на две почти равные части — 
наклонную верхнюю и отвесную нижнюю. На предпоследнем обороте 
раковин взрослых особей появляется второй киль, который на юных 
формах прикрыт надвигающимся следующего по возрасту оборотом. 
На последнем обороте таких килей два. Остальная поверхность покрыта 
многочисленными тонкими линейными ребрышками. На оборотах ясно 
заметны многочисленные тонкие косые линии нарастания, продолжаю
щиеся на основание раковины. Обороты расположены ступенчато. 
Последний оборот плавным закругленными перегибом отделяется от 
слабо выпуклого основания раковины. Последнее покрыто многочислен
ными тонкими концентрическими ребрышками. На основании раковины 
находится широкий пупок. Склон пупковой воронки окаймлен рядом 
мелких бугорков. Внутри пупка ясно прослеживается ребрышко. Устье 
почти округленного очертания, косое. Н ар у ж ная  губа тонкая.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Наибольшее сходство новый вид 
имеет с Solariella am udariaensis  Arustamov sp. nov., встречающийся 
в верхнем туроне Кошабулака и являющийся, несомненно, редкой 
формой. Главными чертами сходства являются общий характер скульп
туры и форма устья. Однако описываемые раковины от сравниваемых 
отличаются присутствием ясно выраженного киля, подразделяющий 
каждый оборот на наклонную верхнюю и отвесную нижнюю части, более 
широким пупком, внутрипупковым ребрышком и отсутствием глубокой 
пришовной борозды.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нижний сантон, зона 
S tan tonoceras guadalupae, Solariella carinata .  Кошабулак (обр. 
36/2894—2903), Султансанджар (обр. 36/12431—12493).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сантон среднего течения р. Аму
дарьи.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  N E R IN E ID A E  Z1TTEL

v
Р о д  Archimedea Pcelincev, 1965

Archimedea asiatica (D jalilov, 1964)

Табл. I, фиг. 15, 16

Nerinea asiatica: Джалилов, 1964, стр. 37— 38, табл. XI, фиг. 1— 4; 
табл. XII, фиг. 1.

Г о л о т и п  — обр. № 23/18. Геол. музей ИГ, Душанбе; Ю го-Запад
ный Д арваз, сеномап (Джалилов, 1964, стр. 37 38, таол. XI, фиг. 2).

М а т е р и а л .  25 крупных обломков, позволяющих проследить все
диагностические признаки вида.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, башенкообразные, с вершинным 
углом 8— 13е, отчего они принимают почти цилиндрические очертания.
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Высота наиболее полно сохранившейся раковины достигает 86 мм. Р а 
ковины слагаются многочисленными седловидно вогнутыми оборотами, 
высота которых составляет около 0,8 ширины, измеренной по линии 
наибольшей вогнутости. Последняя располагается в нижней трети высо
ты оборота. От этой линии боковая поверхность оборота очень круто 
поднимается вверх. Обороты при соприкосновении друг с другом обра
зуют мощный шовный валик, на котором в широком бороздчатом 
углублении помещается шовная линия. На поверхности оборотов скульп
тура не сохранилась.

Основание раковины крутым килевидным перегибом отделяется от 
остальной поверхности последнего оборота. Устье четырехугольное; в его 
полость вдаются три складочки, из которых наиболее развитой является 
пластинчатая складка внешней губы. Складка столбика короткая, 
теменная — узкая, крючкообразная, изогнутая вершиной к внешней 
стенке устья.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Имеющиеся раковины полностью 
соответствуют голотипу. Наибольшее сходство они имеют с Archimedea 
bicarinata  (Coq.), в описании и изображении Томаса и Перона из сено
мана Туниса (Th. et Per., 1889— 1893, табл. XIX, фиг. 29, 29 bis.). Черты 
различия сводятся в основном лишь к тому, что раковины из сеномана 
Туркмении более коренастые и больше по размерам, а также обладают 
несколько большей высотой оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea asiatica. Гаурдак (обр. 
36/191 — 195).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Юго-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Сеноман Таджикской депрессии и Юго-Западного 
Д арваза  (зона C aprinula soluni-Nerinea as iatica).

v
Р о д  Plesioplocus Pcelincev, 1953

V
Plesioplocus karabakhensis Peel.

Табл. II, фиг. 3, 5, 6

Plesioplocus karabakhensis: Пчелинцев, 1953, стр. 113— 114, табл. 
ХИ, фиг. И2—44; Джалилов, 1964, стр. 40—42, табл. XII, фиг. 3; табл. 
XIV, фиг. 1—,3.

Г о л о т и п  — обр. №  6024/1936, ЦГМ, Ленинград, Закавказье, сено
ман (Пчелинцев, 1953, стр. 113— 114, табл. XII, фиг. 12).

М а т е р и а л .  50 экземпляров, большинство из которых представле
но крупными обломками.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, с плевральным углом, в среднем 
равным 12°; вершинная же их часть завивается под более открытым 
апикальным углом, равным 25°. Изменение вершинного угла наступает 
при 10— 12 мм ширины. Высота наиболее полно сохранившейся рако
вины 93 мм, при ширине ее 35 мм. Раковины слагаются многочислен
ными седловидновогнутыми оборотами, высота которых составляет 0,4 
соответствующей ширимы. При соприкосновении краев двух оборотов 
образуется выдающийся заостренный шовный валик. Ш овная линия 
смещена на нижнюю половину шовного валика.

Устье четырехугольных очертаний, в его полость вдаются четыре 
развитых складки. Пятая зачаточная помещается на донной части 
устья. Пупок узкий.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  П о всем наблюдаемым признакам 
рассматриваемые экземпляры полностью совпадают с раковинами,
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описанными В. Ф. Пчелинцевым из сеномана Закавказья , а затем 
М. Р. Д жалиловым из сеномана Юго-Западного Д арваза .

От Plesioplocus incavata (Bronn) (Zekeli, 1852, табл. V, фиг. 3) 
из верхнемеловых отложений Гозау описываемый вид отличается более 
открытым вершинным углом, большей вогнутостью оборотов, менее 
выраженной цилиндрической формой раковин и меньшей развитостью 
складки внешней губы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Eoradiolites kugitangensis , Archimedea asiatica. Гаурдак (обр. 36/421 — 
460), Кугитанг (обр. 36/461—470).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Юго-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Сеноман Таджикской депрессии и Юго-Западного 
Д ар ваза  (зона Caprinula  soluni-Nerinea as iatica).

v
Р о д  Oligoptyxis Pcelincev, 1953

v
Oligoptyxis gissarensis Pcelincev, 1953

Табл. I, фиг. 21. Табл. II, фиг. 2

Oligoptyxis g issarensis: Пчелинцев, 1953, стр. 152— 153, табл. XXIII, 
фиг. 18— 19; табл. XXIV, фиг. 10— 11; табл. XXV, фиг. 4; Джалилов, 
1964, стр. 43—44, табл. XV, фиг. 1, 4, 5, 9; Арустамов, 1966, стр. 114— 115, 
табл. I, фиг. 3—4.

Г о л о т и п  — обр. № 6024/1936, ЦГМ, Ленинград, южный склон 
Гиссарского хребта, сеноман (Пчелинцев, 1953, стр. 152— 153, табл.
XXIII, фиг. 19).

М а т е р и а л .  200 экземпляров удовлетворительной и хорошей 
сохранности.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины, башенкообразные, строй
ные, с вершинным углом 22°. Наибольший экземпляр в высоту дости
гает 70 мм, при ширине основания, равной 28 мм. Раковины слагаются 
13— 14 слабо вогнутыми оборотами, высота которых несколько превы
шает 0,4 их ширины. На последних двух оборотах вогнутость почти исче
зает. В верхней части оборота имеется валик, образованный соприкосно
вением приподнятых краев данного и смежного оборотов. На нижней 
половине шовного валика имеются отдельно стоящие выдающиеся бугор
ки. Шов линейный, располагается посередине шовного валика. Устье 
косоовальное, внизу заканчивается коротким сифональным каналом. 
Имеются две спиральные складки, одна из которых располагается на 
столбике, другая на теменной части.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Сравнение имеющихся экземпля
ров с голотипом этого вида, хранящимся в ЦГМ  им. Ф. Н. Чернышева, 
показало полное их тождество.

( М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Eoradiolites kugitangensis , Archimedea asiatica. Гаурдак (обр. 36/196— 
395).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Ю го-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Сеноман Юго-Западного Д ар в аза  (зона C aprinula 
soluni-Nerinea asia tica).

Oligoptyxis amudariaensis Pcelincev. 1953

Табл. I, фиг. 20. Табл. II, фиг. 1

Oligoptyxis amudariaensis: Пчелинцев, 1953, стр. 149— 151, табл.
XXIV, фиг. 1—9.
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Г о л о т и п  — обр. №  2064/1953, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, сё- 
номан (Пчелинцев, 1953, стр. 149— 151, табл. XXIV, фиг. 7).

М а т е р и а л .  10 экземпляров удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины крупные, коренастые, башенкообразные, 

с вершинным углом 27°. Наибольший экземпляр имеет высоту 70 мм при 
ширине 30 мм; наименьший — 13 мм при диаметре основания 5 мм. 
Раковины слагаются многочисленными низкими оборотами, высота 
которых составляет несколько более 0,3 ширины. Последний оборот 
отличается от предыдущих своей большей величиной и выпуклостью. 
Обороты слабо выпуклые в своей верхней части, а на остальном протя
жении являются уплощенными. Н а молодых оборотах в верхней их 
части располагается шовный валик, образующийся при соединении 
соприкасающихся краев двух смежных оборотов. С ростом раковины 
шовный валик почти исчезает. На некоторых оборотах сохранились 
линии нарастания. Основание раковины слабо выпуклое, покрытое 
многочисленными тонкими линиями нарастания.

Устье широкое, овально-четырехугольного очертания; внизу оно 
заканчивается коротким прямым каналом. На продольном разрезе через 
раковину видно присутствие двух складок, из которых складка, располо
женная на столбике, мощная.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение опи
сываемых раковин с голотипом, хранящимся в ЦГМ  им. Ф. Н. Черны
шева, не вызывает сомнения в их тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сеноман, горизонт с Turri- 
v v

tella pitniakensis (Peel.), Oligoptyxis am udariaensis  Peel. Султансанджар 
(обр. 36/404—414).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман среднего течения р. Амударьи 
и Кызылкумов.

V
Oligoptyxis aralensis Pcelincev, 1953

Т аб л .II, фиг. 4

Oligoptyxis aralensis: Пчелинцев, 1953, стр. 151 — 152, табл. XXIV, 
фиг. 12 и 13.

Г о л о т и п  — обр. № 6024/1981, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, 
сеноман (Пчелинцев, 1953, сгр. 151 — 152, табл. XXIV, фиг. 12).

М а т е р и а л .  6 раковин удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины узкие, стройные, башенкообразные, с вер

шинным углом 20°. Высота полно сохранившегося экземпляра дости
гает 38 мм, при диаметре основания, равном 12 мм. Раковины слагаются 
12— 13 слабо выпуклыми оборотами, высота которых составляет около 
0,4 ширины. Начальные обороты уплощенные, по сравнению с послед
ним оборотом. Отчетливо на оборотах сохранились линии нарастания. 
Последний оборот плавным закругленным перегибом отделяется от вы
пуклого основания.

Устье овально-четырехугольного очертания, внизу заканчивающееся 
коротким сифональным каналом. Во внутреннюю полость устья вдаются 
две складочки, причем складка, расположенная на столбике, является 
более развитой.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  По всем вышеописанным призна
кам имеющиеся раковины полностью соответствуют голотипу.

v
От вида Oligoptyxis am udariaensis  Peel. (Пчелинцев, 1953, табл. 

XXIV, фиг. 1—9) отличается узкими очертаниями раковины и менее 
открытым вершинным углом.
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сеноман, горизонт с Turrl-
V V

tella pitniakensis (Peel.), Oligoptyxis am udariaensis  Peel. Султансанджар 
(обр. 36/415—420).

. Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман среднего течения р. Амударьи 
и Кызылкумов.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  G LA U C O N ID A E PC E L IN C E V  

Р о д  Pseudom esalia  Douville, 1916 

Pseudom esalia gissarica Arustamov sp. nov.

Табл. II, фиг. 10— 13

Г о л о т и п  — обр. №  36/2228, ИГА; Гаурдакский район, верхний 
сеноман (зона Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea a s ia t ic a ) .

Д и а г н о з .  Небольшие башенкообразные раковины с вершинным 
углом 28°. Они слагаются выпуклыми оборотами, украшенными двумя 
мощными спиральными килеподобными ребрами. Пупок щелевидный. 
Устье округлое.

М а т е р и а л .  250 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины, башенкообразные 

с вершинным углом 28°. Высота их колеблется от 21 до 40 мм. Раковины 
слагаются 9— 10 выпуклыми двукилеватыми оборотами, высота которых 
составляет более 0,5 соответствующего диаметра. В верхней и нижней 
частях каждого оборота помещается околошовная площадка. Площадка, 
расположенная в нижней части оборота, шире и круче, чем пологая 
и узкая верхняя. Малозаметный линейный шов помещается в довольно 
широком спиральном углублении, образованном этими площадками 
смежных оборотов.

На поверхности оборотов располагаются два гладких спиральных 
ребра, имеющих характер выдающихся килей. Они по своему положе
нию соответствуют перегибам поверхности оборотов. Эти ребра на моло
дых оборотах менее развитые.

В промежутке между килями, кроме многочисленных тонких линей
ных ребрышек, имеется обычно по два усиленных ребрышка. Н а неко
торых экземплярах число таких ребрышек доходит до четырех. Кроме 
того, четко прослеживаются многочисленные лании и морщины н ар а 
стания, дугообразно изогнутые, с линией наибольшей выпуклости в се
рединной части оборота. В верхней своей части они примыкают к шовной 
линии под острым углом, в нижней — под прямым.

Основание раковины слабо выпуклое и несет на своей поверхности 
два мощных концентрических ребра, промежутки между которыми з а 
полнены тонкими ребрышками.

Устье округленное. Н аруж ная губа с плавным вырезом, отмечаемое 
изгибом штрихов н арастан ия ..

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Наибольшее сходство изученный
v

вид имеет с Pseudom esalia b icarinata  Peel., распространенным в турон- 
ских отложениях Закавказья  (Пчелинцев, 1953, табл. XI, фиг. 1—6; табл. 
XII, фиг. 1—5). Однако более открытый вершинный угол (28°, вместо 
25°), отсутствие усиленного ребра, расположенного в верхней и нижней 
частях оборота, а такж е присутствие двух мощных концентрических 
ребер на выпуклом основании отличают описанный вид от кавказского.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Eoradiolites kugitangensis , Archimedea asiatica. Гаурдак (обр. 36/1992— 
2249).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Ю го-Западных отрогов 
Гиссарского хребта.
30



П ОД ОТРЯД MESOGASTROPODA

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  SO LA R IID A E  CH EN U  

Р о д  Solarium  Lamarck, 1799*

Solarium subdachelense Arustamov sp. nov.**

Т абл. II, фиг. 7—9

Г о л о т и п  — обр. № 36/1, ИГА; Кошабулак, нижний сантон.
Д и а г н о з .  Раковины небольшие, шайбообразно-конические, с вер

шинным углом спирали 120— 130°. Последний оборот занимает 0,6 общей 
высоты. В верхней части оборотов располагается широкая околошовная 
площадка. Скульптура состоит из семи спиральных бугорчатых ребер. 
Основание раковины выпуклое. Пупок широкий, глубокий.

М а т е р и а л .  6 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, шайбообразно-конические, 

с вершинным углом 120—!30°. Больший экземпляр имеет высоту 1(1 мм 
при диаметре Тб мм, меньший—>8 мм при ширине основания 111 мм. Боль
шую часть раковины слагает последний оборот, занимающий несколько 
более 0,6 общей высоты. Над  его поверхностью возвышается невысокий 
завиток, состоящий из 3 слабо выпуклых оборотов, высота которых 
равняется около 0,4 их ширины. В верхней части оборота располагается 
почти горизонтальная околошовная .площадка, отделяющаяся от осталь
ной поверхности его ясно выраженным килевидиым перегибом. Н ар у ж 
ная поверхность оборотов покрыта семью спиральными ребрами, состоя
щими из близко расположенных друг другу бугорков; среди ребер четыре 
выделяются своей мощностью. Первое из них располагается в верхней 
части оборота, непосредственно у шовной линии, второе на месте киле
видного перегиба, третье отделено от второго широким промежутком 
и четвертое помещается несколько выше нижней шовной линии. Это 
особенно хорошо заметно на поверхности последнего оборота. Всегда 
в широком промежутке, расположенном между вторым и третьим 
мощными ребрами, помещается три мелкобугорчатых ребрышка. На 
оборотах сохранились тонкие косые линии нарастания. Они в верхней 
своей части встречают шовную линию почти под прямым углом. Послед
ний оборот плавным закругленным перегибом отделяется от основания 
раковины. Последнее выпуклое и покрыто концентрическими ребрыш ка
ми, которые пересекаются с линиями нарастания. В центре основания 
помещается сравнительно широкий глубокий пупок. Устье округленно
трапецеидальное, косое. Н аруж ная  губа тонкая.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Как видно из самого названия, 
новый вид очень близок к Solarium  dachelense W anner (W an n er ,  1902, 
табл. XVIII, фиг. '.11), известному из сенона Ливийской пустыни. Их 
объединяют общие черты строения раковины, присутствие широкой 
околошовной площадки в верхней части оборота и широкого пупка, 
а также общий характер скульптуры. Однако менее открытый вершин
ный угол спирали и большее число спиральных бугорчатых ребер 
отличают новый вид от сравниваемого.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нижний сантон, зона S ta n 
tonoceras guada lupae  asiatica, Solariella carinata .  Султансанджар (обр. 
36/2—5), Кошабулак (обр. 36/6).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сантон среднего течения р. Аму
дарьи.

* В новейших публикациях название рода S o la riu m  (а соответственно и семей
ства) заменяется более ранним названием A rch itecton ica  (B olten  R oding, 1798), приме
чание автора.

** Н азвание обусловлено близостью  к S o larium  dachelense.
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С Е М ЕЙ С ТВ О  P R O C E R IT H IID A E  CO SSM A N N

Р о д  B athrasp ira  Cossmann, 1906 

Bathraspira angusta Arustamov, 1966

Табл. II, фиг. 14. 15

B athrasp ira  angusta: Арустамов, 1966, стр. 113— 114, табл. I, 
фиг. 1, 2.

Г о л о т и п  — №  36/471, ИГА; Гаурдак, сеноман (Арустамов, 1966, 
стр. 113— 114, табл. I, фиг. 2).

М а т е р и а л .  200 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, конические, стройные, с вершин

ным углом 31°. Высота их колеблется от 13 до 15 мм. Раковины состоят 
из 9—40 выпуклых килеватых оборотов. Ниже серединной линии 
каждого из них проходит киль, разделяющий его на две неравные части: 
верхнюю широкую, пологую и нижнюю — узкую, почти отвесно падаю 
щую к шовной линии. На первых 3— 4 оборотах киль отсутствует, послед
ний несет два киля, из которых верхний более развитый.

Поверхность оборотов покрыта многочисленными тонкими спираль
ными ребрышками. В верхней и нижней частях каждого оборота, вблизи 
шовной линии, имеется по одному усиленному ребрышку, между кото
рыми расположена малозаметная шовная линия. П о  два тонких ребрыш
ка имеется на каждом киле. Продольные ребрышки пересекаются 
с косыми поперечными ребрами, которые заметны на нижней половине 
оборота. Они начинаются у нижнего края оборота и протягиваются до 
киля. На последнем обороте отчетливо сохранились слегка косые линии 
нарастания, опускающиеся на основание раковины, покрытое много
численными тонкими концентрическими ребрышками. Устье округленно
пятиугольного очертания, с коротким сифональным каналом: внутренняя 
губа с широким отворотом.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  По внешним очертаниям, форме 
устья, килеватости оборотов и характеру скульптуры описываемый вид' 
близок к виду B ath rasp ira  tecta (Orb.) (Orbigny, 1842, табл. 230, фиг.
4— 6), распространенным в альбских отложениях Франции. Однако 
менее открытый вершинный угол, отсутствие киля на трех первых оборо
тах и вогнутости на верхней половине всех последующих оборотов 
отличают описываемый вид от B athrasp ira  tecta (Orb.).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Turkmenites gaurdakensis ,  R otalia tina asiatica, B ath rasp ira  angusta. 
Гаурдак (обр. 36/472—500), Кугитанг (обр. 36/501— 670).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Ю го-Западных отрогов 
Гиссарского хребта.

С Е М ЕЙ С ТВ О  T U R R IT EL L ID A E  CLARCK 

Р о д  Turritella Lamarck, 1799 

Turritella roemeri Arustamov sp. nov.*

Табл. II фиг. 16, 17

Г о л о т и п  — обр. 36/671, ИГА; Кугитанг, коньяк.
Д и а г н о з .  Раковины небольшие, башенкообразные, с вершинным 

углом 16— 18°, слагающиеся умеренно выпуклыми оборотами. Скульп

* В ид назван  в честь Рём ера (R oem er).
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тура состоит из пяти гладких спиральных ребер. Устье овальное, 
округлеппо-четырехугольного очертания.

М а т е р и а л .  20 слегка деформированных раковин с относительно 
хорошо сохранившейся скульптурой.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, узкие, башенкообразные с вер
шинным углом, примерно, равным Гб—'18°. Высота наибольшего 
экземпляра достигает 26 мм. Обороты умеренно выпуклые, с высотой, 
соответствующей 0,6 ширины. Линия наибольшей выпуклости распо
лагается несколько ниже серединной линии оборота. В верхней и ниж 
ней частях оборота располагается околошовная площадка. Площадка, 
расположенная в верхней части оборота, положе и шире, чем узкая 
крутая нижняя. Ш овная линия помещается между двумя вышеописан
ными площадками смежных оборотов.

.Поверхность оборотов покрыта пятью равными по мощности спи
ральными ребрами. В центре каждого промежутка между главными 
ребрами помещается по одному ребрышку второго порядка. Остальная 
поверхность покрыта многочисленными тонкими линейными ребрышка
ми. Последний оборот резким перегибом отделяется от слабо выпуклого 
основания, несущего концентрические ребрышки, по мощности не усту
пающие ребрам второго порядка. Н а некоторых экземплярах сохра
нились топкие линии нарастания, образующие широкую слабо выпуклую 
дугу. Они в верхней части своей встречают шовную линию под острым 
углом, в нижней •— под прямым.

Устье овально-четырехуголыюго очертания.
С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Описываемые экземпляры по 

форме и очертанию, количеству продольных ребер очень близки к р а 
ковинам Turrite lla sexlineata Roemer (?) (Roemer, 1870, табл. 29, 
фиг. 10), известным из верхнего мела Владека. Отметим, что сам Рёмер 
сомневался в правильности отнесения имеющейся в его распоряжении 
раковины к Т. sexlineata, о чем можно судить но поставленному знаку 
вопроса. Однако менее открытый вершинный угол (у описываемого он 
равен 16— 18°, а у сравниваемого - -  23°), меньшая выпуклость оборо
тов и большая их высота отличают Т. roemeri от бладеновского.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  .Коньяк, слои с H au sta to r  
nodosus (Roem.). Гаурдак (обр. 36/682—690), Кугитанг (обр. 36/672—- 
681).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньякский ярус Ю го-Западных отрогов 
Гиссарского хребта.

v
Turritella pitniakensis (Pcelincev, 1953)

Табл. III, фиг. 2—4

H austator pitniakensis: Пчелинцев, 1953, стр. 81—82, табл. VIII, 
фиг. 12— 15.

Г о л о т и п  — обр. № 6024/992, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, сено- 
ман (Пчелинцев, 1953, стр. 81—82, табл. VIII, фиг. 14).

М а т е р и а л .  40 обломков удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины, башенкообразные, 

с вершинным углом 20°. Образующ ая конуса представляет совершенно 
прямую линию. Наиболее полно сохранившийся экземпляр в высоту 
достигает 40 мм при ширине 13 мм. Раковины слагаются многочислен
ными слабо выпуклыми оборотами. Высота их составляет 0,6 ширины. 
Молодые обороты раковины имеют уплощенные стороны. На взрослых 
оборотах линия наибольшей ширины перемещается на нижнюю половину 
высоты оборота, вследствие появления в нижней части неясно огра-
3. З а к а з  1601 зз



ничейного вздутия. Верхняя часть каждого оборота надвигается на 
нижнюю предыдущего, при этом оттесняя шовную линию вверх.

Н аруж ная поверхность оборотов покрыта многочисленными тонки
ми спиральными ребрышками. Линии нарастания отчетливые и обра
зуют сравнительно широкую дугу, вогнутостью обращенной в сторону 
устья. Они в верхней своей части примыкают к шовной линии под острым 
углом. Основание раковины выпуклое и покрыто многочисленными 
тонкими концентрическими ребрышками, пересекающимися с тонкими 
линиями нарастания.

Устье высокое, овально-четырехуголы-юго очертания.
С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Сравнение описываемых раковин 

с голотипом, хранящимся в ЦГМ  им. Ф. Н. Чернышева, не вызывает 
сомнения в их тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сеноман, горизонт с Turri-
V V

tella pitniakensis (Peel.), Oligoptyxis am udariaensis  (Peel.), Султан
санджар (обр. 36/1345— 1384).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман среднего течения р. Амударьи 
и Кызылкумов.

V
Turritella asiatica (Pcelincev, 1953)

Табл. I I I ,  фиг. 5—7

H au sta to r  asiatica: Пчелинцев, 1953, стр. 61— 62, табл. V,
фиг. 14—;17.

Г о л о т и п  — №  6024/154, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, турон 
(Пчелинцев, 1953, стр. 61— 62, табл. V, фиг. 17).

М а т е р и а л .  400 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, узкие, башенкообразиые, 

с вершинным углом '18°—20°. Высота раковин достигает 25— 35 мм. 
Они образованы 10— 12 выпуклыми оборотами, высота которых состав
ляет около 0,7 ширины. Линия наибольшей выпуклости оборотов 
перемещена на нижнюю их половину.

Скульптура оборотов состоит из многочисленных тонких спираль
ных ребрышек, на которых три—четыре усиленной мощности. Линии 
нарастания отчетливые; в верхней своей части они примыкают к шовной 
линии под очень острым углом, в нижней — под прямым. Основание 
раковины слабо выпуклое, покрытое многочисленными линиями 
нарастания.

Устье овально-четырехугольного очертания. Внутренняя губа с тон
ким узким отворотом.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение опи-
v

сываемых экземпляров с раковинами вида Turrite lla asiatica (РсеГ), 
хранящимися в ЦГМ  им. Ф. Н. Чернышева, не вызывает сомнения в их 
полной тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона
v

Collignoniceras w oolgari (горизонт с Turrite lla asiatica (Peel.) ,  Rostella-
v

na kysylkumensis Peel.).  Кошабулак (обр. 36/1522— 1900), Султансанд
ж ар  (обр. 36/1901— 1921).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи. Турон Кызылкумов и Гузарского района УзССР.
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Turritella dispassa Stoliczka, 1868

Табл. I l l ,  фиг. 8— 10

Turrite lla dispassa: Stoliczka, 1868, стр. 218, табл. XXI, фиг. 13, 14; 
табл. XIX, фиг. 10, 11; Petho, 1906, стр. 137, табл. VIII, фиг. 5, 6; Cotteau, 
1922, стр. 58, табл. VII, фиг. 10, 11; Boule, 1933, стр. 100, табл. XII, 
фиг. 17—119.

Turritella (Torcula) plana: Quass, 1902, стр. 250, табл. XXVI, 
фиг. 3— 5.

Л е к т о т и п  — Turrite lla d ispassa Stoliczka (Stoliczka, 4868, табл. 
XVI, фиг. 13). Маастрихт Южной Индии.

М а т е р и а л .  30 экземпляров относительно хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, башенкообразные 

с вершинным углом 20°. Наиболее полно сохранившийся экземпляр 
достигает в высоту 61 мм. Раковины слагаются многочисленными угло
ватыми оборотами, высота которых составляет несколько более 0,6 
ширины. В нижней части оборота, на некотором удалении от шовной 
линии, проходит киль, откуда начинается быстрое сужение оборота 
к шовной линии, тем самым еще ярче подчеркивая обратноступенча
тое соединение оборотов. Н а более взрослых стадиях роста раковины 
расстояние между килем и нижнем краем оборота шире. Поверхность 
оборотов, расположенная выше киля, уплощенная. У взрослых экземпля
ров она слегка вогнутая.

Поверхность оборотов покрыта четырьмя—пятью спиральными 
ребрами, промежутки между которыми заполнены тонкими линейными 
ребрышками. Всегда одно усиленное ребрышко располагается между 
килем и нижним краем оборота. Н а некоторых экземплярах второе 
ребрышко сверху настолько развито, что оно приобретает килевидный 
характер. Линии нарастания отчетливые и образуют широкую, но не 
глубокую дугу. Они в верхней части примыкают к шовной линии под 
острым углом, в нижней — под прямым. Боковая поверхность последнего 
оборота резким перегибом сливается со слабо выпуклым основанием 
раковины. Последнее покрыто тонкими концентрическими ребрышками, 
пересекающимися с линиями нарастания.

Устье овально-четырехугольного очертания.
С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  По всем внешним признакам опи

сываемые раковины тождественны с голотипом.
Наибольшее сходство описываемый вид имеет с видом Turritella 

telegdiana (Petho) (Petho, 1906, табл. VIII, фиг. 7), известным из сенона 
Чехословакии. Присутствие широкой крутой околошовной площадки, 
расположенной в нижней части оборота, менее открытый вершинный 
угол и более развитая скульптура позволяют довольно легко отличить 
Turritella dispassa от сравниваемого.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний Маастрихт, зона 
Belemnella arkhangelskii, Gram m ostom um  incrassatum  crassum  (горизонт 
с Turritella d ispassa Stol.). Кошабулак (обр. 36/1967), Султансанджар 
(обр. 36/1981— 1990), Мешекли (обр. 36/1991— 1996).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний Маастрихт среднего течения 
р. Амударьи. М аастрихт Южной Индии, Ливийской пустыни, М ад а
гаскара. Сенон Чехословакии.

Р о д  H au sta to r  Montfort, 1810
v

Haustator ferganensis Pcelincev, 1953
Табл. I l l ,  фиг. 11— 13

H austa tor ferganensis: Пчелинцев, 1953, стр. 83—85, табл. VII, 
фиг. 10— 14; табл. VIII, фиг. IX.



Г о л о т и п  — обр. № 6024/11007, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, 
коньяк (Пчелинцев, 1953, стр. 83—85, табл. VII, фиг. 14).

М а т е р и а л .  Вид представлен в коллекции 51 раковиной с хорошо 
сохранившейся скульптурой.

О п и с а н и е .  Описываемые обломки принадлежат к крупным ба- 
щенкообразным раковинам, с вершинным углом 17°. Судя по построению, 
они имели высоту 100 мм. Раковины слагаются многочисленными упло
щенными оборотами, высота которых составляет около 0,6 их ширины.

Поверхность оборотов несет четыре спиральных бугорчатых ребра 
различной мощности. Наиболее крупным из них является первое ребро, 
располагающееся в верхней части оборота. Оно состоит из крупных 
широко расставленных вытянутых в поперечном направлении расплыв
чатых бугорков. На взрослых оборотах они образуют широкий около- 
шовный валик, заменяющий околошовную площадку. Вследстие этого 
обороты принимают ясно выраженное ступенчатое расположение. На 
молодых оборотах это ребро состоит из наиболее ясно ограниченных 
бугорков, располагающихся по нижнему краю узкой околошовной пло
щадки. Остальные ребра состоят из правильно округленных бугорков, 
по размерам своим уступающим таковым первого ребра. Промежутки 
между ребрами заполнены линейными ребрышками различной 
мощности. Всегда в середине каждого промежутка имеется одно уси 
ленное ребрышко. Иногда на некоторых экземплярах такое ребрышко 
отсутствует в промежутке между третьим и четвертым главными ребра
ми. В промежутке между четвертым и нижним краем оборота всегда 
имеется крупное ребрышко, превосходящее по мощности ребра, распо
лагающиеся в промежутках между главными ребрами. На более 
взрослых оборотах это ребро становится более развитым и приобретает 
расплывчатую бугорчатость. В самой нижней части оборота распола
гается одно усиленное ребрышко, которое на молодых оборотах прикры
вается надвигающимся на шовную линию верхним краем следующего 
по возрасту оборота. Последний оборот плавным закруглением отде
ляется от слабо выпуклого основания. Последнее покрыто концентриче
скими ребрышками, по мощности не уступающими таковым, располагаю
щимся в промежутке между четвертым главным ребром и нижним 
краем оборота. Н а некоторых оборотах хорошо заметны линии нараста
ния. Они в верхней своей части примыкают к шовной линии под острым 
углом, внизу—под прямым.

Устье высокое, овально-четырехугольного очертания.
С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение опи

санных экземпляров с раковинами данного вида, хранящимися в ЦГМ 
им. Ф. Н. Чернышева, не вызывает сомнения в их тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Коньяк, слои с Amphidonta
v

asiatica (Arkh.) (горизонт с H au sta to r  subm organi Peel.). Кошабулак 
(обр. 36/893—900), Султансанджар (обр. 36/901— 944).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк среднего течения р. Амударьи 
и Кызылкумов.

Haustator nodosus (Roemer, 1841)
Табл. III , фиг. 14, 15

Turrite lla nodosa: Roemer, 1841, стр. 81, табл. II, фиг. 20; Miiller, 
1898, стр. 100, табл. 13, фиг. 9.

H au sta to r  subnodosus*: Пчелинцев, 1953, стр. 65, табл. VI, фиг. 
11— 21.

H au sta to r  nodosus: Егоян, 1955, стр. 215—217, табл. XI, фиг. 16— 18.
" v

* В настоящ ее врем я породы, вмещ аю щ ие H a u s ta to r  subnodosus Pee l., имеют 
коиь'щекий возраст (Егоян, 1955; Акопян, 1969ц
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Г о л о т и п  — H austa to r  nodosus (Roem.) (Roemer, 1841, табл. II, 
фиг. 20). Коньяк Германии.

М а т е р и а л .  50 деформированных экземпляров с хорошо сохра
нившейся скульптурой.

О п и с а н и е .  Раковины высокие, башенковидные, с вершинным 
углом, примерно равным 15—48°. Наиболее полно сохранившийся 
экземпляр в высоту достигает 41 мм. Раковины слагаются многочислен
ными слабо выпуклыми оборотами, с линией наибольшей ширины, рас
положенной в их нижней части. Высота оборотов составляет 0,5 ши
рины. В нижней части оборота располагается околошовная крутая 
площадка, занимаю щ ая все пространство от четвертого главного ребра 
до нижнего края оборота. Расположение оборотов обратно-ступенчатое. 
Шов линейный, почти горизонтальный.

Обороты несут четыре довольно мощных спиральных бугорчатых 
ребра, удаленных друг от друга почти на равные расстояния. Первое 
ребро помещается непосредственно у самой шовной линии и состоит из 
крупных бугорков. Второе ребро состоит из более крупных, но реже 
расположенных бугорков. Третье ребро является наиболее слабо выра
женным, имеет мелкие и вместе с тем наиболее многочисленные бугор
ки. Четвертое ребро располагается на линии наибольшей выпуклости 
оборота и по мощности не уступает первому. Бугорки всех четырех ребер 
скошены по направлению простирания линий нарастаний. Промежуточ
ное пространство между главными ребрами заполнено многочисленными 
мелкими ребрышками. Среди них выделяется одно усиленное, располо
женное в промежутке между четвертым главным ребром и нижним 
краем оборота. Н а молодых оборотах скульптура является более простой 
и различие в мощности между четырьмя главными ребрами не наблю 
дается. Н а всех оборотах отчетливо сохранились линии нарастания. Они 
в верхней своей части примыкают к шовной линии под острым углом, 
в нижней — под прямым.

Устье высокое, овально-четырехугольного очертания.
С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Описываемые раковины по всем 

диагностическим признакам полностью соответствуют голотипу.
Характерная черта скульптуры — слабо развитое третье ребро из 

четырех главных, довольно легко отличают H au sta to r  nodosus (Roemer) 
от всех описанных В. Ф. Пчелинцезым (1953, 1954) представителей дан
ного рода из верхнемеловых отложений Закавказья  и Средней Азии.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Коньяк, слои с H au sta to r  
nodosus (Roemer). Гаурдак (обр. 36/1517— 1520), Кугитанг (обр. 
36/1521 — 1567).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк Юго-Западных отрогов Гиссарского 
хребта. Нижний коньяк Армянской ССР. Коньяк Германии.

v
H austa to r kysylkumensis Pcelincev, 1953

Табл. III, фиг. 19, 20

H austa to r  kysylkumensis: Пчелинцев, i 953, стр. 69— 71, табл. VI, 
фиг. 22—25.

Г о л о т и п  — обр. № 6024/947, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, конь
як (Пчелинцев, 1963, стр. 69—71, табл. VI, фиг. 24).

М а т е р и а л .  400 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины крупные башенкообразные, с вершинным 

углом 17°. Высота раковин колеблется в пределах 15— 63 мм. Раковины 
образованы многочисленными слабо выпуклыми оборотами, высота 
которых составляет 0,66 высоты. Линия наибольшей ширины рако
вины располагается в нижней части оборота.
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На поверхности оборотов насчитывается семь— восемь главных 
спиральных мелкобугорчатых ребер. Первое из них развито наиболее 
сильно и на взрослых оборотах приобретает валикообразный характер. 
Оно отделено от остальных ребер широким промежутком. Н а некоторых 
экземплярах третье главное ребро намного уступает по размерам 
остальным ребрам. В промежутке между первым и вторым ребрами 
расположено одно довольно хорошо выраженное ребро. Линии н ар а 
стания в верхней части оборотов примыкают к шовной линии под острым 
углом, а в нижней — под прямым. Основание раковины покрыто 
концентрическими ребрышками, по мощности почти не уступающими 
главным. Они пересекаются с многочисленными линиями нарастания. 
Устье высокое, овального или неправильно-четырехугольного очертания.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение опи-
v

сываемых экземпляров с раковинами H au sta to r  kysylkumensis Peel., 
хранящимися в ЦГМ  им. Ф. Н. Чернышева, не вызывает сомнения в их 
тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Коньяк, слои с Amphidonta 
asiatica (Arkh). (горизонт с Placenticeras ac raba tanense  Vinok., H austa-

v
tor kysylkumensis Peel.). Сулгансанджар (обр. 36/945—4340), Кошабу- 
лак (обр. 36/1341—4344).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк среднего течения р. Амударьи 
и Кызылкумов.

V
Haustator submorgani Pcelincev, 1953 

Табл. III , фиг. 18

H au sta to r  submorgani: Пчелинцев, 1953, стр. 75—77, табл. VII, фиг. 
6— 9; табл. XXII, фиг. 22.

Г о л о т и п  — обр. № 6024/968, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, конь
як (Пчелинцев, 1953, стр. 75— 77, табл. VII, фиг. 6).

М а т е р и а л .  82 крупных обломка с хорошо сохранившейся 
скульптурой.

О п и с а н и е .  Описываемые экземпляры принадлежат к крупным 
стройным башеикообразным раковинам с вершинным углом 12°. Судя 
по построению, раковины достигали 100— 150 мм в высоту. Они сл а
гаются многочисленными уплощенными оборотами, высота которых 
равняется около 0,6 ширины. На поверхности оборотов имеется семь 
спиральных бугорчатых ребер различной мощности. Первое из них, рас
положенное вдоль верхнего края оборота, на нижней границе узкой 
околошовиой площадки, распадается на отстоящие друг от друга бугор
ки. На взрослых оборотах бугорки первого ребра вытягиваются в косо
поперечном направлении и тем самым в верхней части оборота образуют 
мощный валик, который заменяет собою узкую круто падающую около- 
шовную площадку. Ниже на небольшом расстоянии друг от друга 
расположено три бугорчатых ребра, причем среднее развито слабее 
двух других. Довольно широкий промежуток отделяет эти ребра от 
других сближенных бугорчатых ребер, среднее из которых тоже уступает 
другим по мощности. В промежутке между первым и вторым главными 
ребрами расположено одно усиленное ребрышко, которое на более 
взрослых оборотах приобретает мелкую бугорчатость. Аналогичное 
ребро имеется такж е в промежутке между четвертым и пятым ребрами. 
Н а оборотах линии нарастания в верхней своей части примыкают к шов
ной линии под острым углом, в нижней — под прямым. Основание 
раковины слабо выпуклое, покрытое концентрическими ребрышками, 
пересекающимися с линиями нарастания.
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Устье высокое, овально-четырехугольного очертания. Внутренняя 
губа с мощным широким отворотом.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Н епосредственное сравнение имею
щихся в нашем распоряжении экземпляров с раковинами вида Hausta-

V
tor subm organi Peel., хранящимися в ЦГМ  им. Ф. Н. Чернышева, не 
вызывает сомнения в их тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Коньяк, слои с Amphidonta
v

asiatica (Arkh.) (горизонт с H au sta to r  subm organi Peel.).  Султансанд- 
жар (обр. 36/1435— 1500), Кошабулак (обр. 36/1501—.1516).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк среднего течения р. Амударьи 
и Кызылкумов.

Haustator koschabulakensis Arustamov sp. nov.*

Табл. I l l ,  фиг. 21— 23

Г о л о т и п — обр.  136/1922, ИГА; Кошабулак, верхний турон.
М а т е р и а л .  45 раковин относительно хорошей сохранности.
Д и а г н о з .  Раковины небольшие, с вершинным углом 17°, состоя

щие из 10— 12 почти уплощенных оборотов. Скульптура состоит из 
5 спиральных ребер. Устье овально-четырехугольного очертания. 
Внутренняя губа с отворотом.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, башенкообразные с вершин
ным углом 17°. В высоту они в среднем достигают 34 мм. Раковины 
слагаются 10— 12 почти уплощенными оборотами. Высота оборотов 
составляет более 0,6 ширины, измеренной по серединной линии. 
Выпуклая в незначительной степени поверхность оборотов от 
верхнего края конусообразно опускается вниз и у нижнего края резким 
выступающим килевидным перегибом почти под прямым углом изменяет 
направление навстречу суженной верхней части следующего по возрасту 
оборота, образуя при этом очень узкую почти горизонтальную около- 
шовнуго площадку. На молодых оборотах околошовная площадка от
сутствует. У некоторых раковин на трех последних оборотах околошов
ная площадка шире и несколько положе.

Поверхность оборотов покрыта пятью главными спиральными 
ребрами. Первое сверху ребро располагается на некотором удалении 
от шовной линии и состоит из мелких отдаленных друг от друга бугор
ков, вытянутых по направлению простирания линий нарастания. Ниже 
следует два сближенных бугорчатых ребра, по своей мощности пре
восходящие первое. В свою очередь третье менее развитое, чем второе. 
Затем следует четвертое ребро, которое состоит из крупных расплывча
тых бугорков, изгибающихся согласно изменению направления линий 
нарастаний. Оно по своей мощности превышает второе, а иногда такой 
же мощности. П ятое ребро, гладкое, помещается на месте килевидного 
перегиба боковой поверхности оборота и является более мощным по 
сравнению со всеми другими главными ребрами. Остальная поверхность 
оборотов покрыта многочисленными тонкими линейными ребрышками. 
На некоторых экземплярах среди линейных ребрышек наблюдается одно 
усиленное, располагающееся в промежутке между вторым и третьим 
главными ребрами. Н а оборотах заметны линии нарастания. В верхней 
части они примыкают к шовной линии под острым углом, внизу — под 
прямым. Основание раковины резким перегибом отделяется от боковой 
поверхности последнего оборота. Оно слабо выпуклое и покрыто 
концентрическими ребрышками, пересекающимися многочисленными 
линиями нарастания.

* По нахождению  данного вида в ур. К ош абулак.
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Устье овально-четырехугольного очертания. Внутренняя губа с узким 
отворотом.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Изученный вид по общей форме 
раковины, характеру скульптуры и по присутствию мощного ребра, 
расположенного в нижней части оборота, очень близок к виду H austa to r 

v
obscuricostatus Peel. (Пчелинцев, 1953, табл. VIII, фиг. 1— 5), извест
ному из коньяка Закавказья . Описываемый вид отличается более 
открытым вершинным углом раковины, ослабленным первым главным 
ребром, иным расположением главных ребер и отсутствием ребрышка 
в промежутке между последним главным ребром и нижним краем 
оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний туроп, зона

Collignoniceras w oolgari (горизонт с Turrite lla asiatica (Peel.), Rostella-
v

na kysylkumensis Peel.). Кошабулак (обр. 36/1923— 1966).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму

дарьи.

v
Haustator caucasicus Pcelincev, 1953 

Табл. III, фиг. 16, 17

H au sta to r  caucasicus: Пчелинцев, 1953, стр. 73—81, табл. VIII, 
фиг. 6, 7.

Г о л о т и п  — обр. №  6024/985, ЦГМ, Ленинград, Закавказье, сено
ман (Пчелинцев, 1953, стр. 79—81, табл. VIII, фиг. 6).

М а т е р и а л .  200 деформированных неполно сохранившихся 
раковин.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, башенкообразные, узкие, строй
ные с вершинным углом, примерно равным 13°. Наиболее крупные 
экземпляры достигают в высоту 21 мм, при ширине основания, равной 
6 мм, а наименьшие имеют высоту 15 мм при ширине 3,5 мм. В степени 
выпуклости боковых стенок оборотов и характере скульптуры можно 
видеть некоторые возрастные изменения. Молодые обороты имеют вид 
усеченных конусов, насаженных друг на друга. Верхняя и нижняя части 
каждого из них срезаны косыми плоскостями — околошовпыми пло
щадками. П лощ адка, расположенная в нижней части оборота, шире 
и круче, чем верхняя. Эти площадки при соприкосновении друг с дру
гом образуют спиральную борозду, в которой помещается малозаметная 
шовная линия. С возрастом разница в ширине у нижнего и верхнего 
краев оборотов уменьшается и конусообразные очертания оборотов 
исчезают. Линия наибольшей ширины оборотов проходит по верхней 
границе нижней околошовной площадки.

Обороты несут четыре различных по мощности спиральных бугор
чатых ребра. Первое ребро располагается несколько ниже шовной линии 
и состоит из относительно мелких бугорков. Второе и четвертое ребра 
характеризуются наличием довольно мощных бугорков. Бугорки треть
его ребра по крупности своей несколько превышают таковые первого, по 
уступают второму и четвертому. Промежуточное пространство между 
ребрами заполнено линейными ребрами. Среди них всегда между вто
рым и третьим ребрами присутствует одно более крупное мелкобугор
чатое ребрышко, по своей мощности слегка уступающее главному ребру, 
и два ребра усиленной мощности между четвертым ребром и нижним 
краем оборота. Кроме того, еще одно мелкобугорчатое ребрышко рас
полагается между первым главным ребром и верхним краем оборота. 
На взрослых оборотах характерно увеличение.мощности промежуточных
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ребрышек, особенно ребрышка, расположенного в промежутке между 
вторым и третьим.

Они по своей рельефности приближаются к третьему главному 
ребру. Н а некоторых раковинах сохранились линии нарастания, обра
зующие узкую глубокую дугу. В верхней части линии нарастания при
мыкают ко шву почти под прямым углом, в нижней — под прямым. 
Основание раковины слабо выпуклое и покрыто тонкими концентриче
скими ребрышками. Устье овальное, неясно четырехугольного очертания.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  !По всем наблюдаемым признакам 
описываемые раковины тождественны с голотипом, описанным В. Ф. 
Пчелинцевым из сеномана Закавказья .

Наибольшее сходство имеющиеся раковины обнаруживают с ракови-
v

нами вида H au sta to r  subfitioni Peel. (Пчелинцев, 1952, табл. V, фиг. 
6— 13). Черты сходства распространяются на общие очертания ракови
ны, характер скульптуры и небольшие размеры. Однако описываемый 
вид от сравниваемого отличается менее открытым вершинным углом 
и присутствием мелкобугорчатых ребрышек в промежутке между 2 и 3 
ребрами, а также между первым главным ребром и верхним краем 
оборота.

' М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Turkmenites gaurdakense , Rotalia tina asiatica, B ath rasp ira  angusta ;  слои 
с M ediasiaceras lenticulare Lupp., Korobkovitrigonia darw aseana  (Rom.) 
(горизонт с Perissoptera fragililis Djal. et Arust.).  Гаурдак (обр. 
36/692—850), Кугитанг (обр. 36/851— 891).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Ю го-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Сеноман Закавказья .

v
Haustator karabakhensis Pcelincev, 1953 

Табл. III , фиг. 1

H au sta to r  karabakhensis: Пчелинцев, 1953, стр. 60—61, табл. V, 
фиг. 19— 27.

Г о л о т и п  — обр. №  6024/112, ЦГМ, Ленинград, Закавказье, коньяк 
(Пчелинцев, 1953, стр. 60, табл. V, фиг. 23).

М а т е р и а л .  Одна неполная раковина с хорошо сохранившейся 
скульптурой.

О п и с а н и е .  Описываемая раковина крупная с вершинным углом 
спирали, равным 18°. Судя по характеру нарастания оборотов, раковина 
достигла в высоту 90 мм при диаметре основания 27 мм. Раковина 
слагается слабо выпуклыми оборотами, высота которых составляет 
0,6 ширины. Линия наибольшей выпуклости оборотов располагается 
в нижней его части. В верхней и нижней части оборота помещается 
околошовная площадка. П лощ адка, расположенная вдоль нижнего края 
оборотов, занимает все пространство от четвертого ребра до нижнего края 
оборота, тогда как площ адка вдоль верхнего края узкая. Ш овная линия, 
соединяющая обороты, располагается между двумя вышеописанными 
площадками. Н аруж ная поверхность оборотов покрыта четырьмя мощ
ными спиральными бугорчатыми ребрами, отделяющимися друг от друга 
равными по ширине промежутками. Верхнее ребро располагается на 
нижней границе верхней околошовной площадки, а нижнее —• на линии 
наибольшей выпуклости оборота. Остальные два ребра расположены 
в промежутках между первым и четвертым ребрами, на равных друг от 
друга расстояниях. Бугорки первого ребра слегка превосходят по мощ
ности таковые на других ребрах. Широкие промежутки между главными 
ребрами заполнены тонкими спиральными ребрами, среди которых
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появляются одно или два усиленной мощности. Всегда крупное гладкое 
ребрышко имеется в самой нижней части оборота. Н а последнем оборо
те сохранились тонкие линии нарастания, которые в верхней своей части 
встречают шовную линию под острым углом, в нижней — под прямым. 
Основание раковины слабо выпуклое и покрытое сравнительно крупными 
концентрическими ребрышками, пересекающимися с многочисленными 
тонкими линиями нарастания. От остальной поверхности последнего 
оборота оно ограничено более крупным гладким ребром, уступающим 
по мощности четырем главным ребрам. Устье высокое, овально-четырех
угольного очертания.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Описываемые раковины полностью 
соответствуют описанию голотипа.

Наибольшее сходство они имеют с раковинами H au sta to r  kurdista- 
v

nensis Peel. (Пчелинцев, 1953, табл. VI, фиг. 25—29), описацными из
v

коньяка Закавказья . Однако H au sta to r  karabakhensis  Peel, от сравни
ваемого отличается менее открытым вершинным углом и несколько 
большей выпуклостью оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Коньяк, слои с Amphidonta
asiatica (Arkh.) (горизонт с P lacenticeras acrabatense  Vinok., H austa to r

v
kysylkumensis Peel.). Султансанджар (обр. №  36/697).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк среднего течения р. Амударьи 
и Закавказья .

С Е М ЕЙ С ТВ О  T R IC H O T R O P ID A E  ADAMS 

Р о д  Trichotropis Broderip et Sowerby, 1829

Trichotropis konincki (Muller, 1851)

Табл. IV, фиг. 8

Trochus konincki: Muller, 1851, стр. 44, табл. V, фиг. 11.
Trichotropis konincki: Stoliczka, 1868, стр. 158, табл. XIII, фиг. 7—9; 
Holzapfell, 1887, стр. 149, табл. XV, фиг. 6— 9; Freeh, 1887, стр. 185, 
табл. XV, фиг. 4.

Г о л о т и п  — Trichotropis konincki (Muller) (Muller, 1851, табл. V, 
фиг. М). Сенон Германии.

М а т е р и а л .  Д ва  экземпляра удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, кубаревидные с вершинным 

углом 68°, достигающие в высоту 15 мм при ширине 12 мм. Раковины 
слагаются 4 выпуклыми оборотами, из которых последний отличается 
большей величиной, занимая 0,6 высоты. У каждого оборота несколько 
ниже серединной линии проходит киль, разделяющий оборот на две 
неравные части, уплощенную широкую верхнюю и узкую крутую ниж
нюю. Последний оборот несет два киля, из которых верхний выделяется 
большей мощностью. М ежду ними имеется сравнительно широкая спи
ральная вогнутость. Ниже этих килей располагаются два спиральных 
ребра. Н аруж ная поверхность оборотов покрыта косыми чешуйчатыми 
морщинами нарастания, которые в спиральном углублении принимают 
характер поперечных ребер. Поперечные ребра в местах пересечения 
с килем образуют малорельефные острые бугорки. Это хорошо заметно 
па последнем обороте. На одном из экземпляров сохранились тонкие 
спиральные ребрышки.

Устье овальное, слегка угловатое на участках расположения килей. 
Внутренняя губа с узким отворотом. Пупок сравнительно узкий, отчет
ливый, окаймленный.
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С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Совокупность морфологических 
признаков позволяет с полной уверенностью отнести изученные рако
вины к данному виду, установленному Мюллером.

Наибольшее сходство этот вид обнаруживает с Trichotropis 
mississippiensis Sohl. (Sohl, 1960, табл. 10, фиг. 22), известным из 
сенона Северной Африки. Черты сходства распространяются на общее 
очертание раковин, килеватость оборотов и на присутствие двух килей 
на последнем из них. Однако имеющиеся раковины отличаются от 
раковин сравниваемого вида менее открытым вершинным углом, при
сутствием косых поперечных чешуйчатых ребер, сильно развитых 
в промежутке между килями и менее развитыми спиральными ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нижний сантон, зона 
Stantonoceras guada lupae  asiatica, Solariella carinata .  Кошабулак 
(обр. 36/2462—2463).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сантон среднего течения р. Аму
дарьи. Сенон Германии и Южной Индии.

С Е М ЕЙ С ТВ О  X E N O PH O R ID A E  DESH A Y ES 

Р о д  Xenophora Fischer-Waldheim, 1807 

Xenophora canaliculata (Orbigny, 1842)

Табл. IV, фиг. I, 2, 4

Phorys canaliculata: Orbigny, 1842, стр. 180, табл. 176, фиг. 13, 14.
Xenophora canalicu lata: Пчелинцев, 1953, стр. 21—23, табл. I, 

фиг. 4 —5.

Г о л о т и п  — Xenophora canalicu la ta  Orbigny (Orbigny, 1842, табл. 
176, фиг. 13). Сенон Франции.

М а т е р и а л .  47 внутренних ядер раковин.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, конические, с вершинным 

углом спирали, равным 80°. Высота большого экземпляра достигает 
20 мм, меньшего — 13 мм. Раковины слагаются 6—7 плоскими оборо
тами. Поверхность каждого из них покрыта вдавленностями — следами 
агглютинации мелких галек. Они придают нижнему краю каждого обо
рота фистопчатый вид. Последний оборот заостренным килем отде
ляется от слабо вогнутого основания. Устье с широким вырезом, очень 
наклоненное по отношению к оси раковины. Н а внутреннем ядре 
наблюдается глубокая правильная борозда, представляющая собой 
след внутренней спиральной складки донной части оборотов. Пупок 
отсутствует.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Описываемые экземпляры по 
внешним очертаниям, форме устья, присутствию следа внутренней спи
ральной складки донной части оборотов и одинаковому вершинному 
углу полностью соответствуют раковинам Xenophora canaliculata  
(Orb.) и раковинам, описанным В. Ф. Пчелинцевым, с которыми 
имелась возможность непосредственного сравнения.

Рядом общих признаков изученный вид сходен с Xenophora 
onusta Nils. (Nilsson, 1827, табл. 3, фиг. 3), отличаясь отсутствием 
узкого пупка и более открытым вершинным углом раковин.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нижний кампан, зона Ci
bicidoides temirensis. Кошабулак (обр. 36/2644— 2690).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кампан среднего течения р. Аму
дарьи. Сенон Франции.
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с е м е й с т в о  g y r o d e s i d a e

Р о д  Gyrodes Conrad, 1860

v
Gyrodes subteneilus Pcelincev, 1953

Табл. IV. фиг. 6

Gyrodes subteneilus: Пчелинцев, 1953, стр. 44—45, табл. IV, 
фиг. 7—9.

Г о л о т и п  — обр. №  6024/83, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, турон 
(Пчелинцев, 1953, стр. 44— 45, табл. IV, фиг. 8).

М а т е р и а л .  39 раковин хорошей и удовлетворительной сохран
ности.

О п и с а н и е .  Раковины вздутые, слегка косые с вершинным углом 
115°, состоят из 5 оборотов. Высота их колеблется от 7 до 32 мм. Боль
шую часть раковины занимает последний вздутый оборот, составляю
щий 0,8 общей высоты. Н ад  его поверхностью возвышается сравнительно 
низкий завиток, сложенный четырьмя слабо выпуклыми оборотами, 
высота которых составляет 0,5 ширины. На последнем обороте в его 
средней части наблюдается неясно выраженный перелом поверхности, 
разделяющий оборот на две части: слегка уплощенную верхнюю и вы
пуклую нижнюю. В верхней части каждого оборота имеется сравни
тельно широкая вогнутая околошовная площадка, расширяющаяся по 
направлению к устыо. Эта площадка отделена от остальной поверхности 
оборотов закругленным перегибом. Обороты расположены ступенчато. 
На поверхности оборотов отчетливо сохранились многочисленные тонкие 
линии нарастания, идущие в косом направлении. Подходя к околошов- 
пой площадке, они выпрямляются и примыкают к шовной линии почти 
под прямым углом. На основании раковины помещается широкий глу
бокий пупок, у которого отчетливо наблюдается внутрипупковое 
ребрышко.

Устье полулунное, косое. Верхняя часть устья заостренная, нижняя 
закругленная. Внутренняя губа прямая.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение
/

имеющихся экземпляров с раковинами вида Gyrodes subteneilus Peel., 
хранящимися в ЦГМ  им. Ф. Н. Чернышева, не вызывает сомнения в их 
тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турой, зона
v

Collignoniceras woolgari (горизонт с Turrite lla  asiatica (Peel.), Rostella-
v

па kysylkumensis Peel.). Султансанджар (обр. 36/151— 157), Кошабулак 
(обр. 36/118— 150).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи и Кызылкумов.

С Е М ЕЙ С ТВ О  A M PU L L IN ID A E  

Р о д  A m p u llo sp ira 'H arr is ,  1897 

Ampullospira tulbaica Arustamov. 1966

Табл. IV, фиг. 7,

Ampullospira tulbaica: Арустамов, 1966, стр. 115— 116, табл. I, 
фиг. 5.
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Г о л о т и п  — № 31/113, ИГА, Гаурдак, долина Тулбай, верхний 
сеноман (Арустамов, 1966, табл. I, фиг. 5).

М а т е р и а л .  5 раковин удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, овально-конические с вершин

ным углом 96°. Высота их достигает 19 мм, при ширине 17 мм. 
Большая часть раковины слагается последним вздутым оборо
том, составляющим несколько более 0,7 общей высоты. Завиток 
состоит из 5 выпуклых оборотов, высота которых равняется 0,5 
диаметра. Линия наибольшей выпуклости на оборотах располагается 
в нижней их части. Н а последнем обороте, немного выше серединной 
линии, наблюдается неясно выраженный закругленный перегиб поверх
ности, придающий ему угловатость. В верхней части каждого из оборо
тов имеется узкая вогнутая околошовная площадка. Расположение 
оборотов ступенчатое. На всех оборотах хорошо заметны многочислен
ные косые линии нарастания, продолжающиеся на основание раковины. 
Устье высокое, полулунное. Пупок узкий, щелевидный.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Описываемый вид по форме р а
ковины, присутствию узкой околошовной площадки и угловатости на

V
последнем обороте очень близок к A m pullospira pagodiformis Peel. 
(Пчелинцев, 1953, табл. III, фиг. 2— 3), встречающийся в сеноманских 
отложениях Малого Кавказа. Отличительные признаки нового вида 
от сравниваемого заключаются в более открытом вершинном угле р а 
ковин (у сравниваемого вида он равен 87°), менее выраженной углова
тости последнего оборота и большей относительной высоте оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Turkmenites gaurdakense , Rotalia tina  asiatica, B a th rasp ira  angusta ;  
слои с M ediasiaceras lenticulare Lupp., Korobkovitrigonia darw aseana  
(Rom.) (горизонт с Perissoptera  fragilis  Djal. et Arust.) .  Гаурдак (обр. 
36/114— 115), Кугитанг (обр. 36/116— 117).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Ю го-Западных отрогов 
Гиссарского хребта.

Р о д  Tylostoma Sharpe, 1849 

Tylostoma tadjikistanicum Djalilov, 1964

Табл. IV, фиг. 3, 5

Tylostoma tadjikistanicum: Джалилов, 1964, стр. 51—52, табл. 
XVII, фиг. 2—5; Арустамов, 1966, стр. 118— 119, табл. I, фиг. 6.

Г о л о т и п  — обр. №  3180/59, Геол. музей ИГ Душанбе; Ю го-За
падный Д арваз ,  сеноман (Джалилов, 1964, стр. 51— 52, табл. XVII, 
фиг. 3).

М а т е р и а л .  15 ядер.
О п и с а н и е .  Ядра шаровидной формы с вершинным углом, рав 

ным 110°. Наиболее полный экземпляр в высоту достигает 31 мм при 
ширине последнего оборота 28 мм. Последний оборот занимает 0,8 об
щей высоты. Линия наибольшей выпуклости располагается в его сере
динной части. Н ад  поверхностью последнего оборота возвышается 
короткий завиток с двумя сохранившимися оборотами. В верхней части 
каждого из них имеется широкая вогнутая околошовная площадка. На 
последнем обороте околошовная площадка шире, чем на предыдущих. 
Обороты расположены ступенчато.

Устье широкое, овальное, расширенное в нижней части.
С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  По ряду признаков описанные 

ядра соответствуют раковинам вида Tylostoma tad jik istanicum  Djal.
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По форме раковин и характеру устья этот вид близок к туроискому
V

Tylostoma ferganensis  Peel. (Пчелинцев, 1953, табл. IV, фиг. 10— 11), 
однако отличается более открытым вершинным углом и присутствием 
вогнутых околошовпых площадок.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea asiatica. Гаурдак (обр. 36/158—- 
166), Кугитанг (обр. 36/166— 170).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Юго-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Сеноман Юго-Западного Д а р в аза  (зона Caprinula 
soluni-Nerinea asiatica) и южного склона Гиссарского хребта.

С Е М ЕЙ С ТВ О  A PO R R H A ID A E  ADAM S 

Р о д  Perissop tera  Tate, 1865

Perissoptera fragilis Djalilov et Arustamov sp. nov.*

Т абл. IV, фиг. 12

Г о л о т и п  — обр. № 15165/1, ИГ, Душанбе, Юго-Западные отроги 
Гиссарского хребта, верхний сеноман.

Д и а г н о з .  Сравнительно небольшие раковины, веретенообразного 
очертания с вершинным углом, равным 40°. Первые обороты имеют 
сетчатую скульптуру. П о мере роста раковины происходит уве
личение мощности поперечных и уменьшение мощности спираль
ных ребер. Устье узкое. Внешняя губа с крыловидным расширением 
и пальцевидным отростком, поднимающимся до половины высоты пред
последнего оборота.

М а т е р и а л .  400 экземпляров удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, веретенообразного очертания 

с вершинным углом 40°. Высота раковин колеблется от 9,6 до 17,5 мм. 
Раковины состоят из низких, слабо вы пуклы х  оборотов, высота кото
рых достигает 0,4— 0,5 соответствующей ширины. Обороты соединены 
швом, лежащим в открытом спиральном углублении. Последний оборот 
большой с линией наибольшей ширины, расположенной в средней 
части. Ниже этой линии поверхность оборота постепенно переходит 
в покатое основание раковины. Н а первых 2—3 оборотах отмечаются 
многочисленные слабо изогнутые поперечные ребра пересекающимися 
с почти равными по мощности спиральными ребрами. В результате 
образуется сетчатая скульптура. Начиная с третьего снизу оборота, 
происходит изменение характера скульптуры, что выражается в увели
чении мощности поперечных ребер. Спиральные ребра более много
численные и тесно прижатые, чем на предыдущих оборотах, но значи
тельно уменьшаются по мощности. Дальнейшее увеличение размеров 
поперечных ребер происходит на предпоследнем и особенно на 
последнем обороте. Одновременно в верхней пришовной части этих 
оборотов выделяются по размерам два спиральных ребра, из которых 
первое сверху более мощное. На последнем обороте они более резкие, 
по довольно мощные поперечные ребра занимают его верхнюю поло
вину. Ниже происходит постепенное уменьшение мощности ребер, 
которые на основании раковины распадаются на мелкие штриховидные 
ребрышки. Основание, кроме того, покрыто многочисленными концентри
ческими ребрышками и заканчивается коротким прямым ростром.

Устье узкое, удлиненное, внизу оно кончается узким сифональным 
каналом. Внешняя губа вытягивается в крыловидное расширение, от 
которого на имеющихся экземплярах сохранились лишь короткие

* F ra g ilis  — ломкий, хрупкий.
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фрагменты. По ним судить о форме этого расширения не представляется 
возможным. Пальцевидный отросток в верхней части своей плотно 
прилегает к раковине до половины ее высоты.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Наибольшее сходство устанавли
ваемый вид имеет с Perissop tera  acicularis (Stol.), описанным из М а а 
стрихта Южной Индии (Stoliczka, 1868, табл. II, фиг. 16— 17). Черты 
сходства в основном сводятся к сравнительно небольшим размерам 
раковины, характеру скульптуры и одинаковому вершинному углу. 
Однако более стройные очертания раковин, меньшая выпуклость 
и угловатость последнего оборота и отмеченный выше возрастной 
деморфизм в развитии скульптуры отличают новый вид от сравни
ваемого.

( М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, слои 
с M ediasiaceras lenticulare Lupp., Korobkovitrigona darw aseana  (Rom.) 
(горизонт с Perissoptera  fragilis  Djal. et A rust) .  Кугитанг (обр. 
1565/1—300), Гаурдак (обр. 1565/300—400).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Ю го-Западных отрогов 
Гиссарского хребта.

П ОД ОТРЯД NEOGASTROPODA

С Е М ЕЙ С ТВ О  G A LEO D ID A E 

Р о д  Sycostoma Сох, 1931

v
Sycostoma cf. distinctum (Pcelincev, 1954)

Т абл. V, фиг. 15

cf. Sycum distinctum: Пчелинцев, 1953, стр. 226, табл. XXXVI1, фиг. 3.
Sycostoma distinctum: Пчелинцев, 1960, табл. XXIV, фиг. 16.

М а т е р и а л .  Одно внутреннее ядро, у которого сохранился лишь 
последний оборот.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний Маастрихт, зона 
Belemnella arkhangelskii,  G ram m ostom um  incrassa tum  crassum  (гори
зонт с Turrite lla d ispassa  S to l . ) . Кош абулак (обр. 36/2471).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт среднего течения р. Амударьи. 
Сенон Ферганы.

С Е М ЕЙ С ТВ О  V O LU TID A E 

V
Р о д  Ascensovoluta Pcelincev, 1953 

Ascensovoluta fenestrata Djalilov, 1964*

Т абл. IV, фиг. 15

Ascensovoluta fenestrata: Джалилов, 1964, стр. 55— 56, табл. XX, 
фиг. 1—4.

Г о л о т и п  — обр. №'209/59, ИГ, Душанбе, Юго-Западный Д арваз, 
коньяк (Джалилов, 1964, стр. 55, табл. XX, фиг. 1).

М а т е р и а л .  Д ва  слегка деформированных экземпляра.
О п и с а н и е .  Раковины удлиненно-веретенообразного очертания, 

с вершинным углом спирали, примерно равным 45°. Высота их дости

* Описание видов с откры той ном енклатурой в данной работе не приводится.
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гает 38 мм. Большую часть раковины составляет последний оборот, 
над поверхностью которого возвышаются два сохранившихся оборота 
завитка. Обороты располагаются ступенчато, так как в верхней части 
каждого из них имеется сравнительно широкая наклонная околошов
ная площадка. На последнем обороте в верхней его половине сохрани
лась широкая спиральная вогнутость.

Поверхность оборотов покрыта почти равноудаленными друг от дру
га отчетливыми спиральными ребрами. Эти ребра при пересечении с ли
ниями нарастания образуют сетчатосгь. Кроме спиральной скульптуры 
па последнем обороте сохранилась и поперечная, состоящая из редких 
мощных расплывчатых ребер, продолжающихся до нижней границы 
спиральной вогнутости. Устье удлиненное, узкое, несколько расширен
ное в нижней части. Внутренняя спиральная складчатость на экземпля
рах не видна.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение опи
сываемых раковин с голотипом, хранящимся в Геологическом музее 
Института геологии АН Таджикской ССР, позволило убедиться в их 
полной тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Коньяк, слои с H austa tor 
nodosus (Roemer.). 'Гаурдак (обр. 36/2506), Кугитанг (обр. 36/2507— 
2508).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк Юго-Западных отрогов Гиссарского 
хребта и Юго-Западного Д ар в аза  (зона H em iaster fourneli-Tylostoma 
k isch ticum ).

v
Ascensovoluta subconspicua Pcelincev, 1953

Табл. IV, фиг. 10, 11

Ascensovoluta subconspicua: Пчелинцев, 1953, стр. 244—245, табл. 
XXXVIII, фиг. 7—9.

Г о л о т и п  — обр. № 6024/2i394, ЦГМ, Ленинград, Юго-Восточный 
Таджикистан, коньяк (Пчелинцев, 1953, табл. XXXVIII, фиг. 7).

М а т е р и а л .  6 крупных ядер.
О п и с а н и е .  Ядра веретенообразного очертания с вершинным 

углом, равным 40°. Наибольший экземпляр в высоту достигает 54 мм. 
Раковины более чем наполовину слагаются последним расширенным 
оборотом, который в нижней части быстро суживается по направлению 
книзу. Н ад  его поверхностью возвышаются два сохранившихся оборота 
завитка, высота которых составляет 0,7 ширины. В верхней части 
этих оборотов располагается широкая наклонная околошовная пло
щадка, придающая всей раковине ступенчатый вид. П лощ адка, рас
положенная на последнем обороте, шире. В нижней части околошовной 
площадки наблюдается вздутие в месте перехода ее на основную 
поверхность. З а  этим вздутием следует широкая спиральная вогнутость. 
На последнем обороте за спиральной вогнутостью следует небольшое 
поднятие, быстро переходящее в суженную переднюю часть раковины. 
На поверхности оборотов от скульптуры сохранились следы грубых 
поперечных ребер в числе 10— 11 на каждый полный оборот. Эти ребра 
на нижней части околошовной площадки образуют мощные расплывча
тые бугорки. В спиральной вогнутости поперечные ребра ослабевают, 
а затем к нижнему краю снова становятся мощными. На одном из 
экземпляров, на последнем обороте, отчетливо видна спиральная 
скульптура, состоящая из грубых ребер.

Устье удлиненное, узкое, расширенное в нижней части. Столбик 
с тремя спиральными складочками.
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С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Сравнение раковин с голотипом, 
хранящимся в ЦГМ  им. Ф. Н. Чернышева, не вызывает сомнения в их 
тождественности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Коньяк, слои с H au sta to r  
nodosus (Roemer.). Кугитанг (обр. 36/2517— 2522).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Коньяк Ю го-Западных отрогов Гиссар
ского хребта и Юго-Восточного Таджикистана.

Р о д  Rostellana Dali, 1907

v
Rostellana pupoidalis Pcelincev, 1953

Табл. V, фиг. 4, 5

Rostellana pupoidalis: Пчелинцев, 1953, стр. 263—254, табл.,
фиг. 3—4; рис. 38 в тексте.

Г о л о т и п  — обр. № 6024/2409, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, 
верхний турон (Пчелинцев, 1953, стр. 253, табл. ХГП, фиг. 4).

М а т е р и а л .  9 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, овально-веретенообразного 

очертания с вершинным углом, равным 38°. Высота их колеблется от 
20 до 27 мм. Последний оборот большой, превышающий несколько по
ловину общей высоты раковины. В нижней части последний оборот 
плавно суживается, вытягиваясь в сифональный канал. Завиток состоит 
из 6 слабо выпуклых оборотов, высота которых составляет несколько 
больше 0,6 ширины.

Скульптура на оборотах завитка состоит из поперечных ребер. Они 
почти па всем протяжении сохраняют прямолинейное направление, 
лишь слегка отодвигаясь в средней части в сторону, противоположную 
устью. Последний оборот покрыт многочисленными морщинами и ли
ниями нарастания, которые в верхней части образуют слабо вогнутую 
широкую дугу, соответствующую пришовному вырезу.

Устье высокое, сравнительно узкое. Внутренняя губа с отворотом. 
На столбике три спиральные складки.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  По всем доступным наблюдению 
признакам имеющиеся раковины соответствуют голотипу, у которого 
однако не сохранилась скульптура на оборотах завитка. Эта скульпту
ра отчетливо наблюдается на описанных экземплярах, что позволило 
дополнить предложенный ранее В. Ф. Пчелинцевым '(4053) диагноз.

По общей форме раковины, высокому завитку, характеру устья 
и присутствию трех спиральных складочек описываемый вид очень

V
сходен с видом Roste llana godoganiensis Peel. (Пчелинцев, 1953, табл. 
XLII, фиг. 6), известным из турона южного склона Кавказского хребта. 
Туркменские раковины отличаются более открытым вершинным углом 
и коническими очертаниями верхней части раковины.

- М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона
v

Collignoniceras woolgari (горизонт с Turrite lla  as ia tica  (Peel.),
v

Rostellana kysylkumensis Peel.). Кошабулак (обр. 36/2531—2538), Сул
тансанджар (обр. 36/2539— 2541).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи и Кызылкумов.
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Rostellana kysylkumensis Pcelincev, 1953

Т абл. V, фиг. 1—3

Rostellana kysylkumensis: Пчелинцев, 1953, стр. 251— 252, табл. 
XXXIX, фиг. 1; рис. 1-в — в тексте.

Г о л о т и п  — обр. №  6024/2400, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, 
верхний турон (Пчелинцев, 1953, стр. 251, табл. XXXIX, фиг. 1).

М а т е р и а л .  17 экземпляров удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины, овально-веретено

образного очертания с вершинным углом 45°. Высота их колеблется 
обычно от 15 до 39 мм. Высота последнего оборота составляет немного 
более 0,6 общей высоты. Наибольш ая выпуклость оборотов завитка 
расположена почти посередине, тогда как у последнего оборота она 
находится значительно ближе к шовной линии. Последний оборот от 
линии наибольшей ширины постепенно суживается книзу, вытягиваясь 
в длинный широкий сифональный канал. Поверхность оборотов завитка 
покрыта мощными поперечными дугообразными ребрами в количестве 
17— 18 на полный оборот, наибольшей мощности достигающие в ниж
ней части оборота. Эти ребра, подходя к линии наибольшей выпуклости, 
увеличиваются в мощности, принимая бугоркообразный характер. По
мимо поперечной скульптуры, на оборотах прослеживается и спираль
ная, состоящая из многочисленных тонких ребрышек. Н а последнем 
обороте сохранились многочисленные спиральные ребрышки. Линии 
нарастания отчетливые; они в верхней части образуют широкую, но не
глубокую дугу.

Устье длинное, с дугообразно изогнутой наружной губой. Внутрен
няя губа с нешироким отворотом. Столбик с тремя внутренними косыми 
складками.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение опи
сываемых раковин с голотипом, хранящимся в ЦГМ  им. Ф. Н. Черны
шева, не вызывает сомнения в их тождественности. Указание автора на 
присутствие двух складок на столбике, вероятно, ошибочное, так как на 
приведенном рисунке ясно прослеживаются три складки.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона

Collignoniceras woolgari (горизонт с Turrite lla  asiatica (Peel.),
v

Rostellana kysylkumensis Peel.).  Султансанджар (обр. 36/2542—2544), 
Кошабулак (обр. 36/2545—2559).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи и Кызылкумов.

v
Rostellana brevis Pcelincev, 1953

Табл. V, фиг. 11

R ostellana brevis: Пчелинцев, 1953, сгр. 254— 255, табл. фиг. 2, 
рис. 29 в тексте.

Г о л о т и п  — обр. №  6024/2410, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, 
турон (Пчелинцев, 1953, табл. XLII, фиг. 2).

М а т е р и а л .  5 слабо деформированных раковин удовлетворитель
ной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, овально-веретенообразные 
с вершинным углом, равным 44—55°. Высота раковин колеблется от 
11 до 22 мм. Больше половины высоты раковины составляет последний 
оборот. Овальные очертания последнего оборота нарушаются присут
ствием слабо заметной угловатости в верхней его части, располагаю
щейся на некотором удалении от шовной линии. Н ад  поверхностью
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последнего оборота возвышается сравнительно высокий завиток, состоя- 
щнн из 4— 5 почти уплощенных оборотов, высота которых составляет 

0,5 ширины. Поверхность оборотов покрыта многочисленными ли
ниями нарастания.

Устье высокое, в нижней части вытягивающееся в узкий, но корот
кий сифоиальный канал. Столбик с тремя спиральными складочками.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Описанные раковины полностью 
соответствуют голотипу.

v
Этот вид отличается от Rostellana pupoidalis Peel. (Пчелинцев, 

1953, табл. XLII, фиг. 3 и 4), известного из верхнего турона Кызылкум
ского бассейна большей расширенностью последнего оборота, меньшей 
высотой завитка, более открытым вершинным углом и присутствием 
неясно выраженной угловатости в верхней части оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона
v

Collignoniceras woolgari (горизонт с Turrite lla  asiatica (Peel.), R oste lla

na kysylkumensis Peel.). Султансанджар (обр. 36/2567), Кошабулак 
(обр. 36/2568—2572).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи и Кызылкумов.

Р о д  Rostellinda Dali, 1907 

Rostellinda pitniakensis Arustamov sp. nov.

Табл. V, фиг. 7— 9

Г о л о т и п  — обр. № 36/2572, ИГА, Кошабулак, верхний турон.
Д и а г н о з .  Небольшие, фузоидной формы раковины, слагающиеся 

6—7 выпуклыми оборотами с вершинным утлом 52—60°. Скульптура 
состоит из мощных поперечных ребер и тонких-спиральных ребрышек. 
Устье с тремя внутренними складочками.

М а т е р и а л .  70 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины, фузоидного очерта

ния с вершинным углом спирали, равным 52—60°. Наиболее полно 
сохранившийся экземпляр в высоту достигает 36 мм, при ширине 
16 мм. Раковины образованы 6 —7 выпуклыми ступенчато расположен
ными оборотами. Высота оборотов составляет несколько более 0,4 
ширины. Большую часть раковины занимает последний оборот, на 
долю которого приходится 0,8 общей высоты раковины. В нижней части 
он плавно суживается, переходя в удлиненный сифональный канал. На 
каждом из оборотов несколько ниже их середины наблюдается плавный 
перегиб поверхности, разделяющий оборот на две неравные части: на 
широкую, слегка вогнутую верхнюю и узкую выпуклую нижнюю. Н а 
последнем обороте перегиб поверхности располагается на некотором 
удалении от шовной линии. Поверхность оборотов покрыта широко 
расставленными мощными поперечными ребрами. Наибольшей мощ
ности они достигают на перегибе боковой поверхности. Здесь эти ребра 
принимают бугорчатый характер. На последнем обороте поперечные 
ребра спускаются немного ниже начальной части сифонального канала. 
Число поперечных ребер на последнем обороте достигает 13— 14. Спи
ральная скульптура на оборотах представлена многочисленными тонки
ми ребрышками. В нижней половине оборота они по своей мощности 
превосходят ребрышки верхней половины. Число спиральных ребрышек 
на оборотах завитка достигает десяти. На последнем обороте спираль
ные ребра покрывают такж е и сифональный канал. Н а первых 2—3 
оборотах скульптура не наблюдается. Линии нарастания отчетливые.
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Они при пересечении со спиральными ребрышками образуют сетчатость. 
Линии нарастания в верхней части оборота образуют широкий, обра
щенный назад  глубокий дугообразный изгиб, соответствующий вырезу 
на внешней губе устья.

Устье сравнительно узкое, высокое, наибольшей ширины, достигаю
щее на месте перегиба поверхности оборотов, внизу вытягивающееся 
в удлиненный, сравнительно широкий сифональный канал. В верхней 
части внешней губы находится глубокий вырез. Столбик с тремя спи
ральными складками.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Устанавливаемый вид по общему 
очертанию раковин, характеру скульптуры, присутствию в верхней
части оборота перегиба поверхности и общей форме устья очень близок

v
к виду Rostellinda subdalli Peel. (Пчелинцев, 1953, табл. XL, фиг. 1 — 17), 
встречающемуся в коньяке Закавказья . Однако новый вид отличается 
более узкой раковиной, большим числом ребер на последнем обороте, 
а такж е меньшей развитостью поперечных ребер.

Более узкая форма раковин, большее количество как поперечных, 
так и спиральных ребер довольно легко отличают новый вид от 
Rostellinda stoliczkana Dali, в описании и изображении Шпенглера 
(Spengler, 1913, табл. XV, фиг. 11).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона
v

Collignoniceras w oolgari (горизонт с Turrite lla  as ia tica  (Peel.), Rostella- 
v

na kysylkumensis Peel.).  Кошабулак (обр. 36/2573—2620), Султан
санджар (обр. 36/2621— 2641).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи.

Р о д  Scaphella Swainson, 1832 

Scaphella cf. campanica Djalilov, 1964*

Табл. V, фиг. 6

cf. Scaphella campanica: Джалилов, 1964, стр. 56— 57, табл. XX, фиг.
5— 6, табл. XXI, фиг. 1—4.

М а т е р и а л .  Одно слегка деформированное ядро с отломленной 
нижней устьевой частью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний кампан Юго-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Кампан Ю го-Западного Д арваза .

Р о д  Liomelon Dali, 1907
v

Liomelon subpyriformis Pcelincev, 1953

Табл. VI, фиг. 1

Liomelon subpyriformis: Пчелинцев, 1953, стр. 236— 237, табл. 
XXXVII, фиг. 1, рис. 31 в тексте.

Г о л о т и п  — обр. №  6024/2376, ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, се
нон (Пчелинцев, 1953, стр. 236, табл. XXXVII, фиг. 1).

М а т е р и а л .  Шесть ядер позволившие, однако, внести ряд до
полнений в видовой диагноз.

О п и с а н и е .  Ядра большие, грушевидные с вершинным углом 
примерно 110°. Наибольший экземпляр в высоту достигает 23 см. Ядра
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слагаются 3—4 слабо выпуклыми оборотами, из которых последний 
занимает 0,9 общей высоты раковины. В верхней части его распола
гается довольно широкая наклонная околошовная площадка, увеличи
вающаяся в своих размерах по приближению к устью. Линия наиболь
шей выпуклости последнего оборота помещается несколько выше его 
середины. От этой линии он постепенно суживается, вытягиваясь внизу 
в короткий широкий канал.

На одном из экземпляров в верхней части последнего оборота, 
обнаженной при выпадении завитка, отчетливо видны отпечатки скульп
туры, состоящей из поперечных ребер, разделенных широкими проме
жутками, ширина которых увеличивается по направлению к последнему 
обороту, что заставляет предполагать существование у данного вида 
поперечной и даж е спиральной скульптуры.

Устье высокое, расширенное, в нижней части переходящее в ши
рокий открытый сифональный канал. Столбик с четырьмя спиральными 
складками.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Изученные раковины полностью 
соответствуют голотипу.

От близкого вида Liomelon pyriformis (Forbes) (Forbes, 1846, табл. 
12, фиг. 1), описанного Форбсом из сенона Южной Индии, характери
зуемый вид отличается присутствием скульптуры, более высоким з а 
витком и несколько более открытым вершинным углом.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний Маастрихт, зона 
Belemnella arkhangelskii,  Gram m ostom um  incrassa tum  crassum  (гори
зонт с Turrite lla  d ispassa  Stol.). Кошабулак (обр. 36/2526—2532).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихт среднего течения р. Амударьи 
и сенон Кызылкумов.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  PY R O P SID A E  ST E P H E N S O N  

Р о д  Haplovoluta  Wade, 1918

llaplovoluta stoliczkai Arustamov sp. nov.*

Табл. V, фиг. 10

Г о л о т и п  — обр. 36/20, ИГА, Султансанджар, верхний турон.
Д и а г н о з .  Раковины умеренной величины, расширенно-грушевид

ной формы с вершинным углом 118— 125°. Последний оборот большой, 
несущий на своей поверхности два киля. Поверхность его покрыта спи
ральными бугорчатыми ребрами. Устье широкое, округленно-трапецие
видное. Сифональный канал короткий.

М а т е р и а л .  Три экземпляра относительно хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины умеренной величины, расширенно-груше

видной формы с вершинным углом, равным 111 8— 425°. Крупный 
экземпляр достигает в высоту 43 мм. Большую часть раковины состав
ляет последний оборот, над поверхностью которого возвышается низкий 
ширококонический завиток, состоящий из 3 уплощенных оборотов. 
Скульптура на оборотах завитка не наблюдается. В верхней части 
последнего оборота непосредственно у шовной линии имеется сравни
тельно широкий валик, отсутствующий на оборотах завитка. Ниже 
шовного валика находится широкая наклонная слегка вогнутая около
шовная площадка, увеличивающаяся в своих размерах по направлению 
к устыо. Последний оборот несет два киля, из которых верхний несколь
ко более мощный. Между этими килями помещается широкая слабо 
вогнутая спиральная полоса, занимающ ая серединную часть поверх

* Вид назван в честь Столички (S to liczk a).
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ности оборота. Промежуточное пространство между килями, как и вся 
поверхность последнего оборота, покрыто спиральными расплывчатыми 
бугорчатыми ребрами чередующейся мощности. Бугорчатость ребер 
совпадает с пересечением их многочисленными тонкими линиями нара
стания. Линии нарастания, подходя к килю, соединяются в пучки, обра
зуя на них высокие отдельно отстоящие друг от друга острые бугорки. 
Бугорки верхнего киля по мощности своей превосходят таковые на 
нижнем. Н а околошовной площадке линии нарастания образуют широ
кую, ио неглубокую дугу. Ниже серединной полосы поверхность резко 
суживается. Устье расширенное, четырехугольное, заканчивающееся 
сифональным каналом, вход в который суживается складочкой, отслаи
вающейся от внутренней губы. Внешняя губа с широким вырезом 
в верхней части.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Новый вид близок к виду 
H aplovoluta cancelata  (Sow.), изображенный и описанный Столичкой 
(Stoliczka, 868, табл. XII, фиг. 16) из турон-сантонских отложений 
Южной Индии. Их объединяет общая форма раковины, двукилеватый 
последний оборот и характер скульптуры. Но в то же время имеются 
существенные различия, не позволяющие их отождествлять. К ним 
относится несколько более выдающийся завиток спирали. У нового вида 
и большее число продольных ребер, расположенных ниже второго киля.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона
v

Collignoniceras woolgari (горизонт с Тurrilc lla  asiatica (Peel.), Rostella- 
v

na kysylkumensis Peel.). Султансанджар (обр. 36/2478—2480).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму

дарьи.

Р о д  Trochifusus Gabb, 1877
v

Trochifusus subspinosus (Pcelincev, 1953)

Табл. IV, фиг. 9

F ulgur  subspinosus: Пчелинцев, 1953, стр. 223— 224, табл. XXXVI, 
фиг. 5—7, рис. 8 в тексте; Пчелинцев, 1960, табл. XXIV, фиг. 17.

Г о л о т и п  — обр. №  6024/2362 ЦГМ, Ленинград, Кызылкумы, 
верхний турон |(Пчелинцев, 1953, стр. 223, табл: XXXVI, фиг. 5).

М а т е р и а л .  6 экземпляров удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, расширенной грушевидной 

формы с вершинным углом, равным 98°. Высота их колеблется от 17 до 
31 мм. Большая часть раковины слагается последним оборотом, 
составляющим около 0,9 общей высоты. Наибольшая ширина последнего 
оборота расположена в верхней части, откуда он постепенно суживается 
и заканчивается внизу широким сифональным каналом. Н ад поверх
ностью последнего оборота возвышается низкий конический завиток, 
состоящий из 4 частично объемлющих друг друга угловатых оборотов. 
На первых двух оборотах скульптура не сохранилась. В верхней части 
каждого оборота находится заостренный киль, ограничивающий слабо
вогнутую околошовную площадку.

Поверхность оборотов покрыта спиральными мелкобугорчатыми 
ребрами чередующейся мощности. Количество сохранившихся спираль
ных ребер на последнем обороте достигает одиннадцати. Линии нара
стания отчетливые. В местах их пересечения с килем располагаются 
заостренные бугорки. Такие бугорки наблюдаются и в верхней части 
оборота. Ш овная линия располагается в узкой спиральной борозде. 
Устье сравнительно широкое, в нижней части вытягивающееся в широ
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кий удлиненный сифональный канал, не сохранившийся полностью ни 
на одном из имеющихся экземпляров. В верхней части устья виден 
париентальный канал. Столбик изогнутый с одной уплощенной склад
кой. Внутренняя губа с широким отворотом.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение 
имеющихся экземпляров с раковинами описываемого вида, храня
щимися в ЦГМ  им. Ф. Н. Чернышева, позволило убедиться в их при
надлежности к одному виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона

Collignoniceras woolgari (горизонт Turrite lla  as ia tica  (Peel.), Rostellana
v

kysylkumensis Peel.). Султансанджар (обр. 36/2472— 2477).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму

дарьи и Кызылкумов.

С Е М ЕЙ С ТВ О  C A N C ELLA R IID A E 

Р о д  Uxia Jousseaume, 1887 

Uxia eximia (Stoliczka, 1868)

Т абл. IV, фиг. 13, 14

Narona (Cancellaria) eximia: Stoliczka, 1868, стр. 166, табл. XIII, 
фиг. 15— 16.

Г о л о т и п  — Uxia eximia (Stoliczka) (Stoliczka, 1868, табл. XIII,  
фиг. 16). Верхний турон Южной Индии.

М а т е р и а л .  22 экземпляра хорошей и удовлетворительной со
хранности.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, овально-конические с вершин
ным углом 80° Наибольший экземпляр в высоту достигает 23 мм при 
ширине 14 мм, наименьший— 10 мм при ширине 6 мм. Следовательно, 
отношение ширины раковины к ее высоте составляет 0,6. Больш ая часть 
раковины слагается последним оборотом, на долю которого приходится 
несколько более 0,7 общей высоты. Наибольш ая ширина последнего 
оборота находится в верхней его половине. Н ад  его поверхностью воз
вышается короткий конический завиток, состоящий из 4 умеренно вы
пуклых оборотов, высота которых составляет половину их ширины. 
В верхней части каждого из оборотов располагается сравнительно 
узкая, почти горизонтальная околошовная площадка. Обороты распо
ложены ступенчато. На первых двух оборотах скульптура не просле
живается, возможно, отсутствует.

Поверхность трех последующих оборотов покрыта мощными прямы
ми поперечными ребрами в количестве 16— 19 на полный оборот, начи
нающимися от нижней границы околошовной площадки и протягиваю
щимися до нижней границы оборота. Н а последнем обороте несколько 
ниже его середины поперечные ребра сглаживаются и становятся почти 
незаметными. Промежутки между ребрами равны ширине самих ребер. 
Помимо поперечной скульптуры, па всех оборотах сохранилась спираль
ная скульптура, представленная многочисленными отчетливыми ребрами. 
Они проходят как через поперечные ребра, так и через разделяющие их 
промежутки, хотя на первых из них они выражены более рельефно. 
При переходе через поперечные ребра они придают им гребенчатый вид. 
Число спиральных ребер па предпоследнем обороте равняется пяти, 
а на последнем достигает шестнадцати.

Устье сравнительно широкое, удлиненное, заканчивающееся внизу 
глубоким вырезом. Столбик прямой с тремя складочками. Нижняя
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из них вытягивается параллельно краю, образуя фоссулу. Внутренняя 
губа с тонким мозолистым утолщением. Н аруж ная губа с четырьмя 
сохранившимися с внутренней ее стороны зубчиками.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  По всем вышеописанным призна
кам изученные экземпляры могут быть отнесены к виду Uxia eximia 
(Stol.).

Описанный вид по общему очертанию, характеру скульптуры 
и устья раковин сближается с видом Uxia spellenbergi (Riedel) (Riedel, 
1932, табл. XXIII, фиг. 13, 13-а, 14, 14-а), описанным из сенона Каме
руна. Uxia eximia от сравниваемого отличается более широкими и резко 
выраженными поперечными ребрами, а такж е более открытым вершин
ным углом.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон зона
v

Collignoniceras woolgari (горизонт с Turrite lla  asiatica (Peel.), Rostelli-
V

na kysylkumensis Peel.). Султансанджар (обр. 36/2473—2490), Коша
булак (обр. 36/2491—2495).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму
дарьи и Южной Индии.

Р о д  M ataxa  Wade, 1916 
v

Mataxa pcelincevi Arustamov sp. nov.*

Табл. V, фиг. 16

Г о л о т и п  — обр. № 36/2500, ИГА, Кошабулак, верхний турон.
Д и а г н о з .  Раковины небольшие, овально-конические с вершин

ным углом 80°. 0,8 общей высоты раковины занимает последний обо
рот. Поверхность оборотов покрыта спиральными ребрами. Сифональ
ный канал короткий. Столбик с двумя косыми складочками.

М а т е р и а л .  7 раковин хорошей и удовлетворительной сохран
ности.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, овально-конические с вершин
ным углом 80°. Высота голотипа достигает 22 мм при ширине его 
12 мм. Раковины слагаются 6 слабо выпуклыми оборотами, высота 
которых составляет половину их ширины. Последний оборот большой, 
вздутый, занимающий 0,8 общей высоты раковины. Линия наибольшей 
ширимы его располагается в верхней половине оборота. От этой линии 
последний оборот плавно суживается книзу.

На первых оборотах скульптура отсутствует. Поверхность после
дующих оборотов покрыта чередующимися по мощности спиральными 
ребрами. Эта скульптура не продолжается на нижнюю часть сифональ- 
ного капала, которая покрыта лишь линиями и морщинами нарастания. 
В верхней части каждого оборота, непосредственно у шовной линии, 
располагается выдающийся неширокий плоский валик. На последнем 
обороте отчетливо сохранились слегка косые линии нарастания.

Устье удлиненное, линзовидное, в нижней своей части вытянутое 
в хорошо развитый, слегка изогнутый сифональный капал. Внутренняя 
губа с широким отворотом в верхней части. Столбик с двумя косыми 
складочками.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Раковины нового вида по своим 
очертаниям, характеру скульптуры и присутствию плоского валика 
в самой верхней части оборота сходны с M ataxa  elegans W ade (Wade, 
1916, табл. XXXV, фиг. 9, 10) из сенона Северной Америки. Однако 
раковины из турона Туркмении от американских отличаются более

* Вид назван  в честь В. Ф. Пчелинцева.
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открытым вершинным углом, большей высотой завитка и меньшим 
числом складочек на столоике.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний турон, зона
v

Collignoniceras woolgari (горизонт с Turrite lla as ia tica  (Peel,), Rostella-
v

na kysylkumensis Peel.). Кошабулак (обр. 36/2551— 2556).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турон среднего течения р. Аму

дарьи

ОТРЯД OPISTOBRANCHIA
v

С Е М ЕЙ С ТВ О  A C TA EO N ELLID A E PC E L IN C E V  

Р о д  Actaeonella Orbigny, 1842 

Actaeonella kurdistanica T. Aliev, 1959

Табл. VI, фиг. 7, 8

Actaeonella kurdistanica: Г. Алиев, 1959, стр. 45, табл. I, фиг. 2—3; 
Г. Алиев, 1963, стр. 83—85, табл. XVIII, фиг. 6—7.

Г о л о т и п  — обр. №  3, ИГ, Баку, Малый Кавказ, сеноман (Алиев, 
1959, стр. 45, табл. I, фиг. 2).

М а т е р и а л .  Две раковины удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, овально-цилиндрические, сла

гаются многочисленными, слабо выпуклыми, перекрывающими друг 
друга оборотами. Верхняя часть раковины правильно заостренная, 
нижняя широко округленная. Высота более крупного экземпляра дости
гает 28 мм при ширине, равной 18 мм. Наибольшей выпуклости рако
вина достигает в серединной части последнего оборота.

Поверхность покрыта многочисленными продольными бороздками, 
разделенными между собой узкими промежутками. В середине широкого 
основания наблюдаются следы пупка.

Устье узкое, несколько расширенное в нижней части. В полость 
устья вдаются три спиральные складочки, помещающиеся па столбике.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  В отличие от других известных ви
дов из рода актеонел, раковины данного вида характеризуются присутст
вием скульптуры на поверхности раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea asiatica. Гаурдак (обр. 36/2250— 
2251).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Юго-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Сеноман Малого Кавказа.

Actaeonella sultansandjarica Arustamov sp. nov.*

Табл. VI, фиг. 4, 5, 10, 12

Г о л о т и п  — обр. 36/2254, ИГА, Султансанджар, сеноман.
Д и а г н о з .  Раковины средней величины, цилиндрические, сл агаю 

щиеся из оборотов, полностью перекрывающих друг друга. Молодые 
обороты покрыты широкими спиральными ребрами. Устье узкое, слегка 
расширенное в нижней части. Столбик с тремя спиральными скла
дочками.

Н азвание вида дано по м естонахож дению  в ур. С ултансандж ар.
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М а т е р и а л .  25 экземпляров удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, слагаются 6—7 узкими 

перекрывающими друг друга почти уплощенными оборотами. Большой 
экземпляр имеет высоту 52 мм при ширине 27 мм, меньший — 18 мм 
при диаметре основания 7 мм. Ширина раковины составляет несколько 
больше 0,5 общей высоты. Верхняя часть раковины заметно суживается 
и образует правильно заостренный конец, в отличие от несколько за
кругленных притупленных очертаний нижней части. Последний оборот 
почти на всем своем протяжении имеет уплощенные стенки, что придает 
раковине цилиндрический облик. Молодые обороты раковины покрыты 
широкими спиральными ребрышками, исчезающими при диаметре 
9 мм. Поверхность последнего оборота покрыта тонкими почти прямыми 
линиями нарастания. На продольных разрезах раковины можно видеть, 
что завиток располагается в верхней половине высоты раковины.

Устье узкое, несколько расширенное внизу. Столбик с тремя спи
ральными складочками.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  От близкого вида Actaeonella 
v

supernata  Peel. (Пчелинцев, 1953, табл. XLIV, фиг. 1— 6; 1954, табл. X, 
фиг. 8) установленный новый вид отличается присутствием скульптуры 
на молодых оборотах и уплощенностью оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сеноман, горизонт с Turri-
V V

tella p itniakensis (Peel.), Oligoptyxis am udariaensis  Peel. Султан- 
санджар (обр. 36/2255—2273).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман среднего течения р. Амударьи.

Actaeonella caucasica Zekeli, 1852

Табл. V, фиг. 12— 14

Actaeonella caucasica: Zekeli, 1852, стр. 44, табл. 7, фиг. 10; Пче
линцев, 1928, стр. 1198, табл. 57, фиг. 18, 19; Пчелинцев, 1953, стр. 282,
табл. XLIII, фиг. 5— 9; табл. XLIV, фиг. 10— 14.

v
Actaeonella pcelincevi: Дж алилов, 1964, стр. 58, табл. XVI, фиг. 

9— 10.
Г о л о т и п  — Actaeonella caucasica Zekeli (Zekeli, 1852, стр. 44, 

табл. 7, фиг. 10). Сеноман Закавказья .
М а т е р и а л .  100 экземпляров относительно хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, стройные, удлиненно-яйцевид

ных очертаний. Высота их колеблется в пределах от 18 до 30 мм. Рако
вины слагаются узкими, объемлющими друг друга оборотами. Линия 
наибольшей ширимы их располагается ниже серединной линии. От этой 
линии до верхней четверти раковины сужение происходит относительно 
постепенно, а отсюда к концу раковины — резко, в результате чего 
примакушечная часть является заостренной. Сужение раковины вниз 
идет очень медленно и заканчивается более округленным нижним кон
цом. Поверхность раковины гладкая. Устье удлиненное, узкое, несколько 
расширенное в нижней части. В его полость вдаются три спиральные 
складки, помещающиеся на нижней части столбика.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  По всем морфологическим призна
кам паши экземпляры соответствуют голотипу.

Описываемый вид наибольшее сходство обнаруживает с видом 
Actaeonella laevis Orbigny, описанный Орбиньи из турона Франции 
(Orbigny, 1842, табл. 165, фиг. 2, 3). От этой формы изученный вид 
отличается меньшими размерами и косыми внешними очертаниями 
раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона
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Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea asiatica. Гаурдак (обр. 36/2279— 
2349).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Юго-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Сеноман Юго-Западного Д ар в аза  (зона Caprinula 
soluni-Nerinea asiatica) и Закавказья .

Р о д  Trochactaeon Meek, 1863
v

Trochactaeon subangustatus Pcelincev, 1953

Табл. VI, фиг. 6, 9

Trochactaeon subangusta tus :  Пчелинцев, 1953, стр. 301—302, табл. 
L, фиг. 6—7; Арустамов, 1966, стр. 120— 121, табл. II, фиг. 5— 6.

Г о л о т и п  — обр. № 6024/2794, ЦГМ, Ленинград, Гиссарский хре
бет, сеноман (Пчелинцев, 1953, стр. 301—302, табл. L, фиг. 7).

М а т е р и а л .  50 раковин удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, конусообразные с вершинным 

утлом спирали 70—80°. Более крупный экземпляр имеет высоту 48 мм, 
меньший — 9 мм. Большую часть раковины составляет последний обо
рот, занимающий 0,8 общей высоты. Н ад  его поверхностью возвышается 
правильно конический завиток, состоящий из 6—7 уплощенных оборо
тов, высота которых занимает 0,2 ширины. Линия наибольшей шири
ны располагается в нижней части оборота. Наибольш ая выпуклость 
раковины находится несколько выше серединной линии последнего 
оборота, откуда начинается плавное сужение его по направлению 
к нижнему краю устья.

Устье удлиненное, очень узкое в верхней части и немного расши
ренное в нижней. Столбик с тремя косо расположенными складочками.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Непосредственное сравнение опи
санных экземпляров с раковинами данного вида, хранящимися в ЦГМ 
им. Ф. Н. Чернышева, не вызывает сомнения в их принадлежности 
к одному виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона
F.oraidiolites kugitangensis ,  Archimedea asiatica. Гаурдак (обр. 36/2350— 
2400).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Ю го-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Сеноман Гиссарского хребта.

v
Trochactaeon ornatus Pcelincev, 1953

Табл. VI, фиг. 11

Trochactaeon ornatus: Пчелинцев, 1953, стр. 300—301, табл. L, фиг. 5.
Г о л о т и п  — обр. № 6024— 2792, ЦГМ, Ленинград, Закавказье, 

сеноман (Пчелинцев, 1953, стр. 300—301, табл. L, фиг. 5).
М а т е р и а л .  Один экземпляр удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, цилипдрическн-овальная с вер

шинным углом, равным 125. Высота се достигает 30 мм при ширине, 
равной 17 мм. Таким образом, ширина равняется несколько более 0,5 
высоты. Последний оборот большой, объемлющий все предыдущие обо
роты, от которых снаружи видны лишь верхушечные части. Он занимает 
0,9 общей высоты раковины. Завиток короткий, состоит из 5 оборотов. 
В верхней части каждого из них располагается сравнительно широкая 
горизонтальная околошовная площадка, придающая расположению 
оборотов ступенчатый вид. Скульптура поверхности оборотов состоит 
из спиральных бороздок, отделенных друг от друга более широкими

59



плоскими промежутками. На последнем обороте в верхней и нижией 
его частях промежутки между бороздками становятся настолько узкими 
и закругленными, что они превращаются в спиральные ребрышки. 
Линии нарастания отчетливые, прямые. Они при пересечении со спи
ральными бороздками придают им точечный характер.

Устье узкое, расширенное в нижней части. В связи с тем, что ниж
няя часть последнего оборота полностью не сохранилась, на изобра
женном экземпляре можно наблюдать только следы внутренних 
складок.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  Единственный экземпляр, полно
стью соответствует голотипу. Следует лишь отметить, что туркменская 
раковина по своей величине несколько превышает закавказскую.

От всех других близких представителей данного рода описываемый 
экземпляр отличается присутствием на поверхности оборотов спираль
ной скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Верхний сеноман, зона 
Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea asiatica. Гаурдак (обр. 36/2401).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний сеноман Ю го-Западных отрогов 
Гиссарского хребта. Сеноман Закавказья .

Trochactaeon minimalis Arustamov sp. nov.*

Табл. IX, фиг. 4, 5

Г о л о т и п  — обр. № 36/2402, ИГА, Кошабулак, сантон.
Д и а г н о з .  Раковины небольшие, удлиненно-овального очертания 

с вершинным углом спирали 70°, слагающиеся 6 слабовыпуклыми 
оборотами. Устье с тремя внутренними спиральными складочками.

М а т е р и а л .  4 раковины относительно хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, узкие, удлиненно-овального 

очертания, несколько напоминающие крупные зерна риса с вершинным 
углом спирали 70°. В высоту они достигают 13 мм при ширине 5 мм. 
Большую часть раковины слагает последний оборот, на долю которого, 
приходится несколько более 0,8 общей высоты. Наибольш ая ширина 
последнего оборота располагается немного выше серединной линии. 
От этой линии оборот постепенно суживается по направлению к ниж
нему, несколько заостренному концу. Н ад поверхностью последнего 
оборота возвышается низкий, правильно конический завиток, состоящий 
из 5 слабовыпуклых ступенчато расположенных оборотов. Высота 
оборотов составляет 0,3 ширины. Скульптура, по-видимому, от
сутствует.

Устье узкое, почти щелевидное. В полость устья вдаются три 
складочки.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е т к и .  По общим очертаниям и форме 
устья описываемые раковины очень близки к Trochactaeon angusta tus  

v
Peel. (Пчелинцев, 1953, табл. XLVII, фиг. 7, 8; табл. XLVIII, фиг. 1— 10), 
известному из нижнего коньяка Закавказья . Однако менее открытый 
вершинный угол спирали, меньшее число оборотов, более выдающийся 
завиток и небольшие размеры раковины легко отличают изученный вид 
от сравниваемого.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нижний сантон, зона 
S tan tonoceras  guada lupae  asiaticum, Solariella carinata .  Кошабулак 
(обр. 36/2403— 2405).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний сантон среднего течения р. Аму
дарьи.

* M in im alis — маленький. Н азвание обусловлено небольш ими разм ерам и раковин.
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Г Л А В А  4

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ  
БРЮХОНОГИХ ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ И УСЛОВИЯ

ИХ ОБИТАНИЯ

Д о конца первой половины текущего столетия стратиграфия верхне
меловых отложений Средней Азии основывалась преимущественно на 
изучении двустворчатых; особое внимание исследователей привлекали 
устричные. Позднее стали изучаться головоногие моллюски. Работами
Н. П. Луппова (1959, 1963), В. Д. Ильина (1959, 1963) и других иссле
дователей были изучены аммониты, которые легли в основу детального 
деления верхнемеловых отложений Восточной части советской Средней 
Азии. В этой связи появилась возможность уточнения стратиграфиче
ского положения описанных ранее видов брюхоногих. Послойное изуче
ние разрезов, уже охарактеризованных аммонитами, позволило пред
ложить более детальное стратиграфическое расчленение, выделить 
горизонты и слои с брюхоногими и установить новые параллельные 
зональные указатели для существующих подразделений. Сравнитель
ная многочисленность брюхоногих придает им большую стратиграфиче
скую ценность, в особенности при корреляции как близких, так и у д а
ленных друг от друга разрезов.

Представители брюхоногих моллюсков тесно связаны с определен
ными фациальными условияими, что создает благоприятные предпо
сылки для детализации региональных стратиграфических схем. Суще
ственным является то обстоятельство, что в одних случаях отложения, 
содержащие многочисленных представителей различных групп фауны, 
почти совершенно лишены остатков брюхоногих, а в других последние 
преобладают. Кроме того, часто в одновозрастных, но фациалы-ю разно
родных отложениях отдельных районов имеются сообщества брюхоно
гих, резко отличающихся по родовому и видовому составу. Таким 
образом, при изучении брюхоногих необходим учет фациальных особен
ностей и этим открывается возможность сделать ряд палеобиономиче- 
ских и палеобиостратиграфических выводов.

Раковинами брюхоногих моллюсков в Гаурдак-Кугитангском райо
не охарактеризованы все ярусы верхнего мела от сеномана до  
Маастрихта включительно. Комплексы этих моллюсков в разрезах  
различны, что позволило выделить характерные роды и виды, свойст
венные каждому из существующих подразделений в отдельности 
(рис. 2).

Первый комплекс брюхоногих приурочен к нижней части верхнего 
сеномана (зона Turkmenites gaurdakense , R o ta l ia t ina  asiatica, Bathra- 
spira angusta ) .  Породы, слагающие эту зону, представлены в основном 
слабоизвестковистыми серо-зелеными глинами, содержащими редкие 
мергелистые конкреции. Этот комплекс охарактеризован следующими
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брюхоногими: B ath rasp ira  angusta  Arust., Ampullospira tulbaica Arust.,

H austa to r  caucasicus Peel. В его составе — преимущественно эндемич-
v

ные формы и лишь H au sta to r  caucasicus Peel, имеет более широкое 
географическое распространение, присутствуя в сеномане Закавказья. 
Вид B athrasp ira  angusta  Arust. встречается в большом количестве 
экземпляров в рассматриваемой зоне. Этот вид имеет узкое вертикаль
ное распространение и принят нами (Джабаров, Арустамов и др., 
1966-а, б) в качестве третьего показателя зоны Turkm enites gaurdakense, 
R otalia tina asiatica, B ath rasp ira  angusta .

Раковины вида Ampullospira tulbaica Arust., кроме рассматривае
мой зоны, распространены выше в слоях с M ediasiaceras lenticulare
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(Lupp.), Korobkovitrigonia darw aseana  (Rom.). В этих ж е отложениях
v

также часто встречаются раковины H au sta to r  caucasicus Peel.
Из стратиграфического и географического распространения брюхо

ногих первого комплекса видно, что все перечисленные виды характе
ризуют только сеноманский ярус и не выходят за его пределы, что 
придает им большую стратиграфическую ценность.

Отсутствие на раковинах брюхоногих следов переноса, небольшие 
размеры их и присутствие тончайших деталей скульптуры свидетель
ствуют о спокойной и сравнительно глубоководной среде обитания этой 
группы фауны (по-видимому, средняя часть неритовой зоны). Косвен
ным доказательством этого является такж е наличие наряду с брюхоно
гими одиночных кораллов и тонкостенных двустворок. Обедненный 
родовой и видовой состав этого комплекса брюхоногих можно объяснить 
небольшим содержанием кислорода в природных частях площадей их 
обитания, связанного с относительно большой глубиной бассейнов. 
Этот вывод подкрепляется и тем, что в указанных отложениях распро
странены представители родов Nucula и N uculana (-Leda), способные 
к существованию в придонных слоях воды в условиях ограниченного 
насыщения кислородом (Мерклин, 1949).

Второй комплекс брюхоногих моллюсков обнаружен в средней 
части верхнего сеномана (зона Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea 
asiatica), тагаринского горизонта (Бобкова, 1957). Эта зона характери
зуется выдержанностью литологического состава пород и широко рас
пространена в Гаурдак-Кугитангском районе. Породы зоны представле
ны сильноизвестковистыми песчаниками с подчиненными прослоями 
оолитовых и крупнодетритовых известняков. Здесь распространены:
Tylostoma tad jik istanlcum  Dial., Archimedea asiatica (Dial.),  Oligoptyxis 

v v
gissarensis Peel., 01. bobkovae Djal., Plesioplocus karabakhensis  Peel., 
Pseudomesalia g issarica  A rustam ov sp. nov., Actaeonella kurd istanica
K. Aliev., A. praeazerba id jan ica  A rustam ov sp. nov., A. tag aren s is  Arust.,

v v
A. caucasica Zek., Trochactaeon su b an g u s ta tu s  Peel., T. o rna tus  Peel., 
Purpurina subcaucasia  Djal. (in l i t t . ) . Из приведенного списка видно, 
что родовой состав брюхоногих моллюсков второго комплекса резко 
отличается от первого. Здесь полностью отсутствуют роды B athrasp ira ,  
Haustator и Ampullospira. Характерной особенностью второго комплек
са является присутствие среди них эндемичных видов и преобладающее 
развитие представителей семейства Actaeonellidae и Diptyxisidae. 
В составе имеются такж е виды, распространенные в Закавказье. К ним

относятся: Actaeonella kurd is tan ica  К. Aliev, Trochactaeon o rna tus  Peel.
v

if Plesioplocus karabakhensis  Peel.
Раковины вида Archimedea asiatica (Djal.) второго комплекса 

широко распространены не только на территории Гаурдакского и Куги- 
тангского районов, но и за пределами и являются наиболее присущими 
данному комплексу. Этот вид, впервые изученный М. Р. Джалиловым 
(1964) из верхней части разреза сеномана (зона C aprinu la  soluni- 
Nerinea as iatica),  распространен в Таджикской депрессии. В связи 
с широким географическим и узким вертикальным распространением 
этого вида нами Archimedea asia tica  выделена в качестве второго 
показателя зоны Eoradiolites kug itangensis  и Archimedea asiatica. Вид 
Tylostoma tadjik istanicum  Djal. такж е впервые описан М. Р. Д ж а л и 
ловым (Т964) из верхней части сеномана (зона Caprinula  soluni-Nerinea 
asiatica) Юго-Западного Д ар в аза .  Вид Oligoptyxis g issarensis  Peel, 
известен из сеномана южного склона Гиссарского хребта, откуда и был 
впервые описан В. Ф. Пчелинцевым (1953). Распространен в одновозраст-
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пых отложениях Юго-Западного Д ар в аза  (зоны Caprinula soluni-Nerinea 
asiatica) и Таджикской депрессии. Вид Plesioplocus karabakhensis

Peel, описан из сеномана Закавказья  (Пчелинцев, 1953). За  пределами 
района распространен в сеномане (зона C aprinula  soluni-Nerinea as ia t i 
ca) Юго-Западного Д ар ваза ,  южного склона Гиссарского хребта и Т ад
жикской депрессии. Вид Actaeonella caucasica Zek. впервые установлен
Цекели (Zekeli, 1852) из сеномана Закавказья . Вид Trochactaeon'

v
su b an g u s ta tu s  Peel, описан В. Ф. Пчелинцевым (1953) из сеномана

v
южного склона Гиссарского хребта. Trochactaeon o rna tus  Peel, изучен 
из сеномана Закавказья  (Пчелинцев, 1953).

Из анализа стратиграфического и географического распростране
ния видно, что все виды брюхоногих второго комплекса встречаются 
только в сеномане и в пределах одной стратиграфической зоны. Среди 
рассматриваемых видов есть и такие, распространение которых в иссле
дуемом районе не прослежено на значительной площади. К ним отно
сятся: Pseudom esalia  gissarica Arustam ov sp. nov., P u rpu rina  subcauca- 
sica Djal. (in litt .), Actaeonella caucasica Zek. Брюхоногие моллюски, 
а такж е другие организмы, остатки которых встречены в данной зоне, 
характерны для мелководных участков теплых морей сублиторальной 
зоны. На это указывает как состав органических остатков (присутствие 
рудистов, правильных морских ежей и крупных брюхоногих), так 
и морфологические особенности их раковин (массивность, толстостен- 
ность раковин, грубая скульптура). О сравнительно высокой темпера
туре воды в позднесеноманское время свидетельствует присутствие 
рудистов. Известно, что рудисты, так же как и рифообразующие корал
лы, обитали в морях при температуре не ниже 20°С. На это указы
вает такж е присутствие таких родов брюхоногих, как: Actaeonella, 
Trochactaeon, Oligoptyxis, Archimedea и др. Соленость воды была 
нормальной, поскольку рудисты и большинство морских брюхоногих 
являются в основном обитателями бассейнов с нормальной соленостью. 
Рудисты обычно поселялись у берега и жили на глубинах ие более 20 м 
в полосе интенсивной циркуляции вод и течений при обилии кислорода, 
пищи и света. (Вместе и около рудистовых поселений расселялись брю
хоногие моллюски (Archimedea, Tylostoma, Plesioplocus Oligoptyxis, 
Actaeonella), несущие на себе следы разрушений и окатанности, указы
вающие на обитание их в зоне интенсивного движения водной среды 
прибойного характера. Об этом же говорит появление у многих брюхо
ногих (Archimedea, Plesioplocus, Actaeonella, Oligoptyxis и Tro
chactaeon) на столбике внутренней складчатости, предохраняющей их 
от разрушений сильными механическими воздействиями внешней среды. 
Морское дно, где расселялись брюхоногие, видимо, было уплотненным, 
с чем связано полное отсутствие среди них зарывающихся форм и при
сутствие рудистов.

Третий комплекс брюхоногих встречается в нижней части слоев
с M ediasiaceras lenticulare Luppov, Korobkovitrigonia darwaseana
(Rom.), представленных в основном темно-серыми глинами. Этот
комплекс относительно беден брюхоногими и почти не отличается от
первого комплекса, встречающегося в зоне Turkmenites gaurdakense,
Rotalia tina asiatica, B ath rasp ira  angusta .  Здесь продолжают свое

v
существование H au sta to r  caucasicus Peel, и Ampullospira tulbaica Arust. 
Однако наряду с ними здесь впервые появляется род Perissoptefa, 
представленный большим количеством экземпляров всего лишь одного 
вида Perissoptera  fragilis  Djal. et Arust., а такж е единичные экземпляры 
родов Rimella и Solariella.

Вид Perissoptera  fragilis  Djal. et Arust. встречается только в ниж
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ней части слоев с M ediasiaceras lenticulare  Lupp. и Korobkovitrigonia 
darw aseana  (Rom.) исследуемого района, что послужило основанием 
для выделения горизонта с одноименной фауной.

Совместно с брюхоногими моллюсками присутствуют Spondylus 
Korobkovitrigonia, Nuculana, Nucula, устрицы Exogyra, а такж е аммо
ниты P lacenticeras и мелкие кораллы. Комплекс брюхоногих 
характеризуется присутствием небольшого количества родов и видов 
и наличием на оборотах раковин тонких деталей скульптуры, а такж е 
отсутствием следов переноса. Это является признаком того, что данный 
комплекс брюхоногих обитал в тех ж е условиях, что и брюхоногие из 
зоны Turkmenites gaurdakense , R otalia tina asiatica, B a th rasp ira  angusta .

Четвертый комплекс брюхоногих встречен в зоне Collignoniceras 
woolgari верхнего турона. Породы, содержащие их, состоят из глин. 
Остатки брюхоногих здесь редки и представлены родами Cyrodes, 
впервые появляющихся в породах этой зоны, а такж е H austa to r ,  Ri
mella, Rostellinda и Clanculus. Данный комплекс брюхоногих встре
чается совместно с двустворчатыми Liostrea, Fatina , Pholadomya, 
Exogyra, Nucula, P lica tu la  и аммонитами Collignoniceras.

Тонкостенность раковин этих брюхоногих, раковинный слой 
которых в ископаемом состоянии сохраняется довольно редко, обязана 
их обитанию в мелководной зоне, но на значительном удалении от бере
га, где присутствуют течения. Хорошая сохранность и характер их 
захоронения тоже указывают на относительно спокойную обстановку 
в зоне бассейна, исключающую активные прибойные движения. Извест
но, что присутствие у представителей рода Gyrodes широкого зияющего 
пупка и расширенного основания указывает на обитание их в зоне 
постоянных течений, но не обладающих механической силой прибоя 
(Пчелинцев, 1953).

Родовой состав брюхоногих, обитающих в верхнетуронском бассей
не, включает представителей родов, которые жили и живут в условиях 
нормальной солености. По данным Тилле (Thille, 1931), Вальтера 
(Walter, 1893) и И. И. Коробкова (1950), представители рода Rimella 
являются типичными морскими животными, не переносящими изменения 
солености воды. Среди организмов, существовавших на описываемом 
участке бассейна, отсутствуют роды, представители которых обитали 
в бассейнах с пониженной температурой воды.

Пятый комплекс брюхоногих обнаружен в выделенных нами слоях 
с H austa tor nodosus (Roemer) в коньяке, раковины которого встре
чаются в большом количестве и распространены по всему разрезу. 
Характерной особенностью данного комплекса является относительное 
разнообразие родового и видового состава, а такж е  присутствие родов 
Leptomaria, Ascensovoluta, Pyropsis, которые отсутствовали в предыду
щих комплексах. Отложения, вмещающие данный комплекс брюхоногих, 
в Гаурдак-Кугитангском районе представлены в основном мергелями. 
Комплекс брюхоногих здесь следующий: Leptom aria  actaschica A ru s ta 
mov sp. nov., Solariella sp. indet., Gyrodes sp. indet, H au sta to r  nodosus 
(Roemer), Turrite lla  roemeri A rustam ov sp. nov., Ascensovoluta 

v v
subconspicua Peel., As. fenestrata  Dial., As. an g u s ta  Peel., Pyropsis  cf.

v v
quinquecostata Peel., Rimella sp., Rimella cf. caucasica Peel, и Lyosoma

caucasicum Peel.
Вид H austa to r  nodosus (Roemer) впервые описан Ремером (Roemer, 

1841) из коньяка Германии; широко распространен в коньяке З а к а в 
казья (Егоян, 1955; Пчелинцев, Акопян, Алиев, 1965). Вид Ascensovoluta 

v
subconspicua Peel, изучен В. Ф. Пчелинцевым из коньяка Юго-Восточ
ного Таджикистана. Вид Ascesovoluta fenestra ta  Djal. впервые описан 
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М. Р. Дж алиловым (1964) из коньяка (зона H em iaster fourneli-Tylostoma
v

kischticum) Юго-Западного Д арваза .  Вид Lyosoma caucasicum  Peel, 
распространен в коньяке Закавказья  (Пчелинцев, 1953; Пчелинцев, 
Акопян, Алиев, 1965) и на исследуемой территории встречен в низах 
коньякского яруса.

Как видно из анализа, комплекс брюхоногих моллюсков состоит 
как из среднеазиатских, так и закавказских видов. Это объясняется 
тем, что в коньякском веке, так же как и в сеноманском, Среднеазиат
ское море имело связь с Закавказским.

Рассматриваемый комплекс брюхоногих приурочен главным обра
зом к карбонатным осадкам и встречается совместно с двустворчатыми, 
морскими ежами и аммонитами.

Коньякский комплекс брюхоногих характерен для участков, значи
тельно удаленных от береговой линии, при относительно спокойном 
гидродинамическом режиме вод. О характере этого режима можно 
судить по крупным размерам тонкостенных раковин Leptomaria 
и Ascensovoluta. Большинство видов брюхоногих, встреченных в коньяк- 
ских отложениях Гаурдак-Кугитангского района, — теплолюбивые 
формы (Leptomaria, H austa to r ,  Rimella, A scensovoluta). Родовой состав 
брюхоногих и других групп (морские ежи, аммониты и др.) указывает 
на нормальную соленость воды.

Шестой комплекс брюхоногих приурочен к нижнему подъярусу 
сантона (зона S tan tonoceras  guada lupae  asiaticum ) и характерен 
немногочисленностью родов. Породы, содержащие брюхоногих, в основ
ном сложены темно-серыми глинами с единичными прослоями извест
няка. Брюхоногие представлены здесь небольшим количеством экземп
ляров и исключительно внутренними ядрами: Solariella sp. indet,
Ascensovoluta sp., H au sta to r  sp. indet, Actaeonina sp. indet. Они встре
чаются совместно с аммонитами родов S tantonoceras,  Placenticeras 
и морскими ежами рода Hemiaster.

С лабая обогащенность глин этой зоны алевритовым материалом, 
присутствие ориентированной микротекстуры в слоях, а такж е отсорти- 
рованность обломочного материала свидетельствуют о том, что рас
сматриваемый район представлял относительно глубоководную часть 
бассейна, отдаленную от береговой линии, где осадконакопление про
исходило в условиях спокойного режима вод. П о  составу фауны, 
населявшей раннесантонский бассейн, последний имел нормальную 
соленость. Установлено, что представители родов H em iaster, P lacenti
ceras, S tantonoceras, Ascensovoluta не переносят изменение солености 
вод. Бедность остатками организмов нижней части сантонских отложе
ний может быть объяснена увеличением глубины моря и обедненным 
кислородным режимом придонного слоя вод, что подтверждается 
большим содержанием в породах пирита. Косвенно свидетельством 
этому служит такж е появление иа раковинах остракод С lithrocytheridea 
obtusa Andreev и Schuleridea Iuppovi Andreev, как  отметил Ю. Н. 
Андреев (1955), очень крупных устьев нормальных поровых каналов, 
необычных для данного рода. Последнее обстоятельство, очевидно, спо
собствовало более активному газообмену ракообразных, необходимому 
при недостаточности кислорода в придонных слоях.

Седьмой комплекс брюхоногих выделяется в средней части слоев 
Lopha falcata (M orton), Hoplitoplacenticeras верхнего кампана. 
Остатки брюхоногих этого комплекса Scaphella cam panica  Djal. и Sola
riella sp. indet. приурочены к алевролитам с прослоями глин и раку
шечников.

Вид Scaphella campanica Djal. установлен М. Р. Д жалиловы м из 
кампанских отложений Юго-Западного Д арваза . По данным М. Р. 
Д ж алилова  (1964), Scaphella cam panica Djal. широко распространен 
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Таджикской депрессии. В исследуемом районе этот вид известен 
олько лишь в Кугитанге (Ак-Таш). Брюхоногие седьмого комплекса 
;стречаются совместно с кампанскими устрицами Lopha, Ceratostreon, 
(диночными рудистами рода Gyropleura и аммонитами рода Hoplitopla- 
:enticeras.

В экологическом отношении данный комплекс составляет биоценоз 
:ублиторали с нормальной соленостью моря. Моллюски обитали на 
юболыной глубине, несколько удаленной от береговой линии, где про- 
юходило активное движение водной среды. Это положение под
тверждается присутствием в составе данного комплекса представителей 
родов Scaphella, одиночных рудистов, которые избегают зоны прибоя 
и как прикрепляющиеся (рудисты) и малоподвижные (Scaphella) 
организмы заселяли участки, богатые кислородом и пищей. Бассейн, 
у д я  по родовому составу брюхоногих и рудистов, был теплым и имел 
нормальную соленость.

Восьмой комплекс брюхоногих встречается в Маастрихте (горизонт 
: Liotrea lehmanni Rom.). Этот горизонт слагают известняки оолито
вые и доломиты. Брюхоногие здесь состоят только из представителей 
Desmieria divaricata  (Orb.) и небольшого количества неопределенных 
до рода ядер.

Desmieria d ivaricata (Orb.) широко распространенный вид. Он 
отмечен в верхней части Маастрихта Восточного Копетдага, Маастрихта 
Закавказья, Венгрии, Франции, Северной Африки, Малой Азии, Ирана, 
Белуджистана, Индии. Этот вид встречается совместно с устрицами 
Liostrea и рудистами.

Рассматриваемый комплекс характерен для мелководных участков 
бассейна с теплыми водами. Присутствие на поверхности оборотов 
раковин Desmieria следов первоначальной окраски в виде коричневатых 
зигзагообразных поперечных полос, как указывает В. Ф. Пчелинцев 
(1953), связано с сидячим образом жизни этих организмов на неболь
шой глубине обитания, что подтверждается такж е и значительной 
толщиной их стенок.

Изучение брюхоногих Гаурдак-Кугитангского района дает возмож
ность представить обстановку, существовавшую в позднемеловое время 
в этом районе. Здесь была развита зона мелководья, которая от яруса 
к ярусу смещалась от открытого мелководья до крайнего прибрежья. 
Выделяются 8 комплексов брюхоногих моллюсков. Постоянная страти
графическая приуроченность тех или иных видов брюхоногих к опреде
ленным интервалам разреза верхнего мела позволяет по ним выделить 
зоны, горизонты и слои, которые могут служить в качестве опорных при 
стратиграфических построениях и корреляциях разрезов. Такими 
видами для сеномана являются B a th rasp ira  an g u s ta  Arust., Archimedea 
asiatica Djal. и P erissoptera  fragilis Djal. et Arust., а для коньяка — 
Haustator nodosus (Roem.).

Различие комплексов брюхоногих отдельных ярусов четко видно 
при сравнении их родового состава: сеноманских брюхоногих:
Ampullospira, Archimedea, B athrasp ira ,  H austa to r ,  Tylostoma, O ligopty
xis, Plesioplocus, Actaeonella, Trochactaeon, Perissoptera , туронских 
брюхоногих: H austa tor ,  Clanculus, Gyrodes, коньякских брюхоногих: 
Lyosoma, Hausta tor ,  Leptomaria, Ascensovoluta, Rimella, Pyropsis, 
Gyrodes, Actaeon, Solarielia, Perissoptera , сантонских брюхоногих: 
Solariella, H austa tor ,  Ascensovoluta, Actaeonina, кампанских брюхоно
гих: Solarielia и Scaphella и маастрихтских брюхоногих: Desmieria.

Как видно на границе сеномана и турона, родовой состав брюхо
ногих резко изменяется. В туроне почти полностью исчезают сеноман
ские роды, за исключением рода H austa tor ,  помимо рода H austa tor 
появляется род Gyrodes. В коньяке образуется новая родовая ассоциа- 
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ция брюхоногих Leptomaria, Ascensovoluta, Pyropsis, Solariella, Actaeon, 
в сантоне — Actaeonina, в кампане — Scaphella, в Маастрихте — 
Desmieria.

В истории развития позднего мела Гаурдак-Кугитангского района 
можно установить два периода, наиболее благоприятных для развития 
брюхоногих.

Первый период приходится на конец сеномана (зона Eoradiolites 
kugitangensis ,  Archimedea asia tica ) ,  во время которого в этой зоне 
существовали прибрежные мелководные условия с разнообразием как 
родов, так и видов. Экологически интересен тот факт, что в этих усло
виях брюхоногие часто встречаются с рудистами, образуя гастроподово- 
рудистовые биоценозы. Второй период относится к коньякскому веку, 
для которого характерно развитие в данной зоне неглубоких участков 
моря, значительно удаленных от береговой линии с относительно спо
койным гидродинамическим режимом придонных слоев воды. В этих 
условиях обитали роды Lyosoma, Leptomaria , H austa to r ,  Ascensovoluta, 
Rimella, Pyropsis, Actaeon, Solariella.

Во втором изученном нами районе Султансанджаре и Кошабулаке 
развиты более многочисленные и разнообразные, чем в Гаурдак-Куги- 
тангском районе, остатки организмов: аммониты, морские ежи, мшанки, 
двустворчатые, а такж е брюхоногие моллюски с большим количеством 
видов. Брюхоногие в изучаемом районе характеризуются хорошей 
сохранностью раковин, обилием и разнообразием родов и видов. Рако
вины брюхоногих встречаются по всему разрезу верхнего мела, но 
распространены они неравномерно. В некоторых интервалах их бывает 
нередко так много, что они переполняют вмещающую породу, образуя 
ракушечники. Брюхоногими очень богаты отложения верхнего турона, 
коньяка, менее богаты — сеномана, сантона, кампана и Маастрихта.

Первый комплекс брюхоногих моллюсков встречен в отложениях 
сеноманского яруса, образованными известняками темно-серыми, желто
вато-серыми песчаниками и крупнодетритовыми известняками и состоит

из Ampullospira sp., Oligoptyxis am udariaensis  Peel., 01. ara lensis  Peel.,
v

Turrite lla  pitniakensis (Peel.), Pseudom esalia  sp. indet., Astaeonella 
su l tansand ja r ica  A rustam ov sp. nov., Solariella  sp. Этот комплекс харак
теризуется в основном присутствием среднеазиатских видов, описанных 
ранее В. Ф. Лчелинцевым (1953) из этих же мест по коллекции И. А. 
Кузнецова. Возраст слоев с брюхоногими датировался ранним туроном. 
В пределах исследуемого района отмеченные виды распространены 
только в сеномане. Эти ж е виды распространены и в сеномане Кызыл
кумов. В указанном комплексе вместе с брюхоногими встречаются 
двустворчатые родов Cardium, Amphidonta, Exogyra, Liostrea, Lopha.

Литологический состав отложений — известняки, песчаники с галь
кой, растительными остатками в виде обломков стволов деревьев, 
а такж е особенности фаунистических комплексов указываю т на то, что 
данный комплекс обитал в крайней прибрежной зоне мелководья с по
ниженной соленостью вод. Это подтверждается тем, что такие роды, как 
Actaeonella, Pseudom esalia, а такж е Cardium, способны переносить 
некоторое понижение солености вод, которое бывает в прибрежной 
зоне. Отсутствие таких постоянных обитателей морей с нормальной 
соленостью, как кораллы, рудисты, а из брюхоногих Archimedea, также 
свидетельствует в пользу сказанного.

Температура воды, очевидно, была повышенной, что подтверждается 
присутствием теплолюбивых форм Actaeonella, Oligoptyxis, Pseudo
mesalia, Cardium, Amphidonta, Exogyra, Liostrea Lopha.

Второй комплекс брюхоногих моллюсков встречен в зоне Colligno
niceras w oolgari верхнего турона. Родовой состав брюхоногих этого



комплекса значительно отличается от первого, исчезают роды Oligopty
xis, Pseudom esalia, Actaeonella, меняется видовой состав рода Turri- 
tella, появляются роды Semineritina, Gyrodes, Clanculus, Gibbula, Тго- 
chifusus, Haplovoluta, Uxia, M ataxa, Rostellana, Rostellinda, которые 
отсутствовали в сеноманском комплексе брюхоногих. Характерной осо
бенностью второго комплекса брюхоногих является преобладание в ко
личественном отношении представителей рода Turrite lla . В этом 
комплексе распространено наибольшее количество описанных нами 
видов: Semineritina p itniakensis A rustam ov sp. nov., Gyrodes subteneilus 

v v
Peel., Turrite lla asiatica (Peel.), H au sta to r  koschabulakensis Arustam ov 
sp. nov., C lanculus pulchrus A rustam ov sp. nov., Solarielia am udariaensis  
Arustamov sp. nov., Haplovoluta stoliczkai A rustam ov sp. nov., Trochifu-

V V
sus subspinosus (Peel.), Uxia eximia (Stol.), M ataxa  pcelincevi Arusta-

v v
mov sp. nov., Roste llana kysylkumensis Peel., R. brevis Peel. R. pupoidalis

Peel., Rostellinda pitniakensis A rustam ov sp. nov.
Комплекс брюхоногих в основном состоит из эндемичных форм, 

но некоторые из видов имеют более широкое географическое распро
странение, встречаясь в Кызылкумах и Южной Индии. Такие виды, как 
Semineritina pitniakensis Arustam ov sp. nov., H a u s ta to r  koschabula
kensis Arustam ov sp. nov., Clanculus pulchrus A rustam ov sp. nov.,

v
Solarielia am udariaensis  A rustam ov sp. nov., M ataxa  pcelincevi A ru s ta 
mov sp. nov., широко известны в разрезах верхнего турона Султан- 
санджара и Кошабулака. З а  пределами исследуемого района они не 
найдены.

v
Gyrodes subteneilus Peel, впервые описан В. Ф. Пчелинцевым (1953)

v
из турона Кызылкумов. Turrite lla  asiatica (Peel.) изучен из турона 
Кызылкумов, откуда и был описан В. Ф. Пчелинцевым (1953). Trochifu- 

v
sus subspinosus (Peel.) впервые описан В. Ф. Пчелинцевым (1953) из 
турона Кызылкумов. Uxia eximia (Stol.) изучен из верхнего турона 
Султансанджара и Кошабулака; широко распространен в одновозраст-

v
ных отложениях Южной Индии. Rostellana kysylkumensis Peel.

v • v
известен из турона Кызылкумов. R. brevis Peel, и R. pupoidalis Peel, 
впервые описаны В. Ф. Пчелинцевым (1953) из турона Кызыл
кумов.

Из анализа стратиграфического и географического распростране
ния видно, что все описанные брюхоногие второго комплекса характе
ризуют только верхнюю часть зоны Collignoniceras woolgari, что делает 
их важными в стратиграфическом отношении.

Указанный комплекс брюхоногих встречается совместно с двуствор
чатыми: Modiolus, P inna, Cardium, Liostrea, Korobkovitrigonia. Виды 
этого комплекса обитали на небольшой глубине, в теплой воде 
с нормальной соленостью в некотором удалении от берега, но там, где 
все же сказывалось движение вод. Это подтверждается присутствием 
в составе данного комплекса большого количества родов Gibbula-, 
Turritella, H austa tor ,  а такж е двустворчатых Pinna , Modiolus и Liostrea, 
которые избегают прибойных участков и расселяются на некотором 
удалении от берега.

Обилие растительноядных брюхоногих (Gibbula, Semineritina, 
Turritella, H austa to r)  указывает на богатую подводную растительность.
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Присутствие на раковинах брюхоногих тонких деталей скульптуры 
(Turritella, H austa tor ,  Rostellinda, R oste llana и т. д.) и отсутствие сле
дов окатанности свидетельствует о захоронении их на месте обитания 
или в некоторых случаях на перенос на близкие расстояния.

Третий и четвертый комплексы брюхоногих моллюсков встречены 
в слоях с Am phidonta asiatica (Arkh.) коньякского яруса. Родовой 
состав этих комплексов существенно не отличается от второго комплек
са, встречающегося в верхней части зоны Collignoniceras woolgari

v
верхнего турона (горизонт с Turrite lla  asiatica (Peel.), Roste llana kysyl- 

v
kumensis Peel.), за исключением рода Em arg inu la ,  который появляется 
лишь с начала коньякского века. Здесь продолжают свое существование 
роды H austa tor ,  Gibbula, Solariella, Trochifusus, Ampullospira, Semine
ritina и исчезают роды Clanculus, Uxia, M ataxa , Rostellinda.

Состав брюхоногих третьего и четвертого комплексов представлен
v

следующими родами и видами: H au sta to r  subm organi Peel., Н. kysylku

mensis Peel., H. fe rganensis  Peel., Solariella sp., Gibbula sp., Emarginula 
sp., Semineritina sp., Trochifusus sp.

v
Вид H au sta to r  subm organi Peel, описан В. Ф. Пчелинцевым по кол

лекции Е. Я. Старобинца, относившего отложения с раковинами этого 
вида к нижнему турону. Наши исследования уточняют стратиграфиче
ское положение указанного вида, устанавливая его коньякский возраст. 
Такое же уточнение возраста произведено нами в отношении тех видов 
брюхоногих, которые предыдущие авторы (Е. А. Старобинец, Г. В. Шве
дов, А. Д. Архангельский, С. А. Кушнарь и др.) такж е относили к ниж-

v
нему турону. Таким видом является и H au sta to r  kysylkumensis Peel.

Указанный выше комплекс брюхоногих встречается совместно 
с двустворчатыми, которые обитали в мелководье, литоральной и суб
литоральной зонах. Такими двустворчатыми являются крупные устрицы, 
кардиумы и хламисы, а такж е толстостенные брюхоногие, несущие на 
себе мощную скульптуру в виде крупных, отдельно отстоящих друг от 
друга или рядов более мелких бугорков.

Характер отложений (известняки, песчаники), крупные устрицы, 
толстостенные раковины брюхоногих, такж е присутствие кораллов 
указывают на относительно высокую ( +  20°) температуру воды. Хоро
шая сохранность раковин брюхоногих (H austa tor,  Trochifusus и т. д.), 
отсутствие следов окатанности обязаны захоронению их на месте оби
тания и вместе с тем редкость нахождения полных раковин указывает 
на перенос их, очевидно, на близкое расстояние.

Пятый комплекс брюхоногих моллюсков встречен в нижнем сантоне, 
в зоне S tan tonoceras guada lupae  asiaticum, Solariella carinata .  Он 
состоит из следующих родов и видов: Semineritina sp., Oonia sp., H austa
tor sp. indet., Trochactaeon m inimalis A rustam ov sp. nov., Trochifusus 
sp., Rostellinda sp. indet., Trichotropis konincki Muller, Solariella cari
n a ta  Arustam ov sp. nov.

Из приведенного списка видно, что родовой состав изученного 
комплекса брюхоногих почти такой же, как в ниже рассмотренных 
комплексах, но в нем прибавляются роды Trochactaeon и Trichotropis, 
остатки которых представлены единичными раковинами. Вид Tri
chotropis konincki (Muller) известен из сенона Германии и Южной 
Индии.

Указанные брюхоногие встречаются совместно с двустворчатыми 
Anomia, Cardium, Korobkovitrigonia, Exogyra, Isognomon и аммони
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тами Stantonoceras. Видимо, этот фаунистический комплекс характери
зует достаточно мелководные участки бассейна.

Шестой комплекс брюхоногих моллюсков обнаружен в верхней 
части зоны Cibicidoides temirensis нижнего кампана Кошабулака, 
в глинах. Остатки брюхоногих фосфоритизированы и встречаются пре
имущественно в виде ядер. Среди них преобладает род Xenophora, 
встреченный большим количеством экземпляров одного лишь вида 
Xenophora canalicu la te  (Orb.). Следует отметить, что Xenophora сапа- 
liculata (Orb.) известен из сенона Франции (Orbigny, 1842). Кроме
этого вида встречаются: A m pullina pagoda (Forbes), H au sta to r  sp..

v
indet., Ascensovoluta aff. bretheni Peel., Solarielia sp. indet., Avellana 
sp. indet.

Брюхоногие нижнего кампана характерны для сублиторальной зо
ны, глубина которой не превышала 30 м. Обитали они в нормально 
соленых водах. Это подтверждается присутствием рода Xenophora. 
Современные представители этого рода живут обычно в морях на не
больших глубинах (до 30 м, реже — глубже).

Седьмой комплекс брюхоногих моллюсков обнаружен в верхней 
части зоны Belemnella arkhangelskii (горизонт с Turritella  d ispassa 
Stol.) Маастрихта в составе следующих видов: Turrite lla  d ispassa  Stol.,

v v
Liomelon subpyriformis Peel, и Sycostoma cf. d istinctum (Peel.). Этот 
комплекс приурочен к органогенным известнякам. Брюхоногие М а а 
стрихта характены среднеазиатскими видами за исключением Turritella 
dispassa Stol., который имеет широкий географический ареал и распро
странен не только в исследуемом районе, но и в Чехословакии, Ливий
ской пустыне, М адагаскаре и Южной Индии.

Вид Liomelon subpyriformis Peel, описан В. Ф. Пчелинцевым (,1953)

из сенона Кызылкумов. Вид Sycostoma distinctum (Peel.) изучен В. Ф. 
Пчелинцевым (1953) из сенона Ферганы.

Совместно с брюхоногими встречаются двустворчатые: Liostrea,
Neithea, Lima, Chlamys, P licatu la , белемниты: Belemnella и крупные 
морские ежи.

Эти организмы обитали в мелководной части моря, несколько уд а
ленной от берега, где имело место слабое движение вод. Н а это указы 
вает присутствие Chlamys, Lima, современные представители которых 
обитают в теплых водах и на небольшой глубине (не более 30 м) 
в полосе со слабой динамикой вод. Об относительно слабой подвиж
ности природных слоев моря свидетельствует такж е тонкостенность 
раковин Liomelon и Sycostoma. Соленость вод в этом бассейне была 
нормальной, что связано с присутствием вместе с брюхоногими морских 
ежей и белемнел.

Изучение позднемеловых брюхоногих Султансанджара и К ош а
булака позволило установить в разрезе верхнего мела семь комплексов 
брюхоногих моллюсков. Выделенные комплексы брюхоногих широко 
распространены в исследуемом районе и являются опорными при кор
реляции разрезов. Д л я  целей корреляции можно использовать ряд

руководящих видов: Turritella  pitniakensis (Peel.) (сеноман), Turrite lla 
v v

asiatica (Peel.), Roste llana kysylkumensis Peel, (турон), H austa to r  
v v

submorgani Peel, и H. kysylkumensis Peel, (коньяк), Solarielia carinata  
Arust. (сантон) и Turrite lla  d ispassa  Stol. (Маастрихт). Представители  
семейства Turrite llidae (Turritella, H austa to r)  распространены по всему- 
разрезу верхнего мела Султансанджара и Кошабулака, и наиболее мас
совое скопление их отмечается в верхнем туроне и коньяке.
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Позднемеловой бассейн исследуемой территории был в основном 
мелководным и теплым, что благоприятствовало развитию брюхоно
гих моллюсков, которые обитали в литорали и сублиторали.

Значительное количество брюхоногих Гаурдак-Кугитангского 
района и среднего течения р. Амударьи (Султансанджар, Кошабулак) 
является обитателями сублиторали. Увеличение глубины бассейна 
вызывает обеднение комплексов брюхоногих.



Г Л А В А  5

СОПОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ  
БРЮХОНОГИХ ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ  

С КОМПЛЕКСАМИ ДРУГИХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ  
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Изучение позднемеловых брюхоногих моллюсков исследуемой тер
ритории показало существенное различие в составе комплексов брюхо
ногих среднего течения р. Амударьи (Султансанджар, Кошабулак) 
и Гаурдак-Кугитангского района и сходство и даж е  родство их с фауной 
брюхоногих других районов Средней Азии. В сеноманском комплексе 
брюхоногих Гаурдак-Кугитангского района присутствуют виды, извест
ные в одновозрастных отложениях Таджикской депрессии (Джалилов, 
1964), южного склона Гиссарского хребта, Центрального Таджики
стана (Пчелинцев, 1953; Джалилов, 1964), Юго-Западного Д ар в аза  
(Джалилов, 1964), а такж е Бухаро-Хивинской области (М узафарова, 
1953, 1964). Из 17 видов, встреченных в сеноманских отложениях Гаур
дак-Кугитангского района, в Таджикской депрессии известно 5 видов. 
Сюда относятся: Archimedea asiatica (Dial.),  P lesioplocus karabakhensis

V V V
Peel., H austa to r  caucasicus Peel., Oligoptyxis g issarensis  Peel, и Tylosto
ma tadjikistanicum  Djal. Отсутствие родов Ampullospira, B ath rasp ira ,  
Actaeonella в сеномане Таджикской депрессии, вероятно, обязано р аз 
личию в фациях осадков сеномана, либо объясняется, что систематиче
ские сборы из этих отложений начались лишь в самые последние годы.

В синхронных отложениях южного склона Гиссарского хребта 
в основном встречаются те же брюхоногие, что и в Гаурдак-Кугитанг- 
ском районе и Таджикской депрессии. Из сеномана южного склона 
Гиссарского хребта В. Ф. Пчелинцевым (1953) и М. Р. Джалиловы м 
(1964) описаны Tylostoma tad jik is tan icum  Djal., Plesioplocus kara-

V V V
bakhensis Peel., Oligoptyxis g issarensis  Peel., Dolm atea posthum a Peel.,
Actaeonella sp., Ampullospira sp. Три первых вида являются общими
для сеномана Гаурдак-Кугитангского района, Таджикской депрессии
и южного склона Гиссарского хребта. В. Ф. Пчелинцевым (1953) по
коллекции С. И. Клунникова из сеномана западной части Центрального

v
Таджикистана описаны Oligoptyxis g issarensis  Peel., M ultiptyxis gissa-

V V
rensis Peel., Trochactaeon su b an g u s ta tu s  Peel. Как видим, родовой 
состав брюхоногих сеноманского яруса Центрального Таджикистана 
почти не отличается от родового состава брюхоногих сеномана Гаурдак- 
Кугитангского района, Таджикской депрессии и южного склона Гиссар

ского хребта, а такие виды, как Oligoptyxis g issarensis  Peel., Tro-
v

chactaeon subangusta tus  Peel., являются общими для всех трех районов. 
Сеноманский комплекс брюхоногих Юго-Западного Д ар в аза  ха-
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рактеризуется в основном теми же видами и родами, что и в Гаурдак- 
Кугитангском районе и Таджикской депрессии. Общими видами
являются Tylostoma tad jik istanicum  Djal., Archimedea asiatica (Djal.),

Pu rpu rina  subcaucasica Djal. (in 1 itt.), Plesioplocus karabakhensis  Peel.,

Oligoptyxis g issarensis  Peel., 01. bobkovae Djal., Actaeonella caucasica 
Zek.

Сеноманский комплекс брюхоногих Бухаро-Хивинской области
был изучен Р. Ю. М узафаровой (1953). Ею из юго-восточной части этого

v
района определены Oligoptyxis cf. g issarensis  Peel., Actaeonella aff.

v . . .  v 
ovata  Peel. Из них Oligoptyxis g issarensis  Peel, является общим для
всех сравниваемых районов.

В сеноманских отложениях Закавказья  распространены Haustator 
v _ v

caucasicus Peel., Plesioplocus karabakhesis  Peel., Trochactaeon ornatus

Peel., Actaeonella kurd istanica K. Aliev., A. caucasica Zek., которые 
встречаются и в сеномане Средней Азии.

В нижнем туроне Гаурдак-Кугитангского района, а такж е на 
южном склоне Гиссарского хребта, Центрального Таджикистана и Юго- 
Западного Д ар в аза  брюхоногие не были встречены. В верхнем туроне 
Гаурдак-Кугитангского района обнаружены те ж е  роды брюхоногих 
(H austa tor,  Gyrodes), что и в Таджикской депрессии.

В одновозрастных отложениях южного склона Гиссарского хребта 
присутствуют раковины брюхоногих P leuro tom aria  sp., Ascensovoluta 
sp., H au sta to r  sp., Gyrodes sp., которые в родовом отношении почти не 
отличаются от верхнетуронских брюхоногих Гаурдак-Кугитангского 
района и Таджикской депрессии. В верхнетуронских отложениях Юго- 
Западного Д ар в аза  отмечены в основном те ж е роды, которые встре
чены в одновозрастных отложениях Гаурдак-Кугитангского района 
и Таджикской депрессии.

Из коньякских отложений Гаурдак-Кугитангского района автором 
изучено 8 видов.

v
Из них H au sta to r  nodosus (Roemer), Ascensovoluta an g u s ta  Peel, 

и As. fenestrata  Djal. присутствуют в коньякских отложениях Таджик
ской депрессии и Юго-Западного Д арваза .

В Закавказье из отложений того же возраста известны Haustator
v

nodosus (Roemer), Pyropsis  quinquecostata Peel., Rimella caucasica
V V

Peel, и Lyosoma caicasicum Peel.
Н а южном склоне Гиссарского хребта брюхоногие моллюски 

в коньякском, сантонском, кампанском и маастрихтском ярусах не 
известны.

Д ля  кампанских отложений Гаурдак-Кугитангского района харак
терен вид Scaphella cam panica Djal., который отмечается такж е в Тад
жикской депрессии и Юго-Западном Д арвазе . Помимо этого вида, 
в кампане Таджикской депрессии и Юго-Восточного Д а р в а за  присутст
вуют представители родов Tylostoma, Trochactaeon, не обнаруженные 
в Гаурдак-Кугитангском районе.

В маастрихтском ярусе Гаурдак-Кугитангского района встречается 
Desmieria divaricata  (Orb.). Раковины этого вида широко распростра
нены в одновозрастных отложениях Таджикской депрессии, Закавказья, 
Франции, Венгрии, Северной Африки, Малой Азии, Ирана, Белуджи
стана и Южной Индии. В Ю го-Западном Д арвазе  из брюхоногих в маа
стрихтских отложениях встречены Desmieria d ivaricata  (Orb.) и Campa
nile sp. indet. (Джалилов, 1964).
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В верхнемеловых отложениях Копетдага и Горного Бадхы за брю
хоногие известны, по существу, только в сеноманских и маастрихтских 
отложениях, которые по родовому и видовому составу отличаются от 
брюхоногих Гаурдак-Кугитангского района, Таджикской депрессии, 
южного склона Гиссарского хребта, Центрального Таджикистана 
и Юго-Западного Д арваза .  Здесь распространены такие роды: Nummo- 
calcar, Tudicla, Cylichna, Neritopsis, Vanikoro, Turbinopsis, Tessarolax, 
Pseudomaura, Serrifusus, Pictavia, Murex и др. Исключением является 
вид Desmieria d ivaricata  (Orb.), который в копетдагских разрезах 
Маастрихта встречается достаточно часто.

Из сеноманских отложений среднего течения р. Амударьи (Султан-
v

санджар) описано всего 4 вида: Turrite lla p itniakensis (Peel.), O ligopty

xis am udariaensis  Peel., 01. ara lensis  Peel, и Actaeonella su l tansand ja r ica  
Arustamov sp. nov. В Гаурдак-Кугитангском районе эти виды 
отсутствуют.

В нижнетуронских отложениях Султансанджара и Кошабулака 
брюхоногие моллюски неизвестны, а в верхнем туроне, в отличие от 
нижнего турона, встречено 15 видов. Из верхнетуронских отложений 
центральных и западных Кызылкумов по частично определенной 3. В.

v
Крячковой установлены Rosstellana kysylkumensis Peel., R. pupoidalis

V V V
Peel., Turrite lla asiatica (Peel.), Gyrodes subtenellus Peel., Trochifusus

v
subspinosus Peel. Названные виды характерны для исследуемой терри
тории. Из этих видов ни один не встречен в одновозрастных отложениях 
Гаурдак-Кугитангского и более южных районов.

Из коньякских отложений Султансанджара и Кошабулака известны 
v v

Haustator subm organi Peel., Н. kysylkumensis Peel., которые отсутст
вуют в коньякском ярусе Гаурдак-Кугитангского и более южных 
районов. Они встречаются в эквивалентных осадках западных Кызыл
кумов (Султануиздаг)

В сантонском ярусе Султансанджара и ‘Кошабулака из 4 видов: 
Solarium subdachelense Arustamov sp. nov., Solariella ca r ina ta  A ru s ta 
mov sp. nov., Trichotropis konincki (Muller) и Trochactaeon minimalis 
Arustamov sp. nov. ни один не встречен в сантоне Гаурдак-Кугитанг
ского и более южных районов. Из одновозрастных отложений централь
ных и западных Кызылкумов 3. В. Крячковой указывается присутствие 
Solarium subdachelense Arustam ov sp. nov. и Solariella carinata  
Arustamov sp. nov.

v
Три вида: Turrite lla  d ispassa  Stol., Liomelon subpyriformis Peel, 

v
и Sycostoma distinctum (Peel.), встреченные в маастрихтских отложениях 
Кошабулака, отсутствуют в синхронных отложениях Гаурдак-Куги

тангского и более южных районах, а вид Sycostoma distinctum (Peel.) 
известен в маастрихтском ярусе Ферганы.

Таким образом, можно утверждать, что в позднемеловое время не
посредственная связь и обмен видами между районами среднего тече
ния Амударьи (Султансанджар, Кошабулак) и Гаурдак-Кугитанга 
отсутствовали.

Д ля значительной части территории Средней Азии Н. Н. Бобковой 
и Н. П. Лупповым (1965) убедительно доказывается необходимость 
выделения Среднеазиатской позднемеловой зоогеографической провин
ции. Эта провинция, по данным указанных авторов, распространялась 
на севере до Ташкента и осевой части Кураминского хребта. Следова
тельно, изученный нами Гаурдак-Кугитангскин район входит в Средне
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азиатскую палеозоогеографическую провинцию. Что же касается района 
среднего течения Амударьи, то Н. Н. Бобкова и Н. П. Луппов отно
сят ее к переходной части между Среднеевропейской зоогеографиче- 
ской областью и Среднеазиатской провинцией. Д л я  этого переходного 
района нами предложено наименование Кызылкумской палеозоогеогра- 
фической провинции (Пчелинцев В. Ф., Арустамов А. Л., 1970). С юго- 
запада она прилегает к 'Копет'дагскому району, а на востоке граничит со 
Среднеазиатской провинцией.

Обращ ает на себя внимание проникновение в Султансанджар 
и Кошабулак элементов фауны из Западной Европы: Xenophora canali- 
culata  (Orb.) Trichotropis konincki (M uller). Кроме этих двух видов, 
многие виды, встреченные в Султансанджаре и Кошабулаке, являются 
близко родственными или, по-видимому, непосредственными потомками
западно-европейских видов. Таковыми являются: Turrite lla  pitniakensis 

v v v
(Peel.), Т. asiatica (Peel.), H au sta to r  kysylkumensis Peel., H. ferganensis

Peel. Несколько видов, а именно Turrite lla d ispassa Stol., Uxia eximia
(Stol.), Trichotropis konincki M uller., встречаются в Южной Индии.

v
Часть форм, как, например, Gyrodes subteneilus Peel., Semineritina 
pitniakensis A rustamov sp. nov., Solarielia am udariaensis  A rustam ov sp. 
nov. близки или родственны или являются непосредственными предка
ми южноиндийских видов.

Что ж е  касается связи Среднеазиатской зоогеографической про
винции с Закавказьем, то она несомненна и является прямой. Судя по 
работам М. Р. Д ж алилова  (1964), между ними существуют общие виды 
и еще больше общих родов.



ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

А л и е в  Г. А. — Н овы е представители заднеж аберны х из сеноманских о тло ж е
ний А зербайдж анской части М алого К авказа . И зв. Азерб. С С Р, сер. геол.-геогр. и., 
№ 4, 1959 г.

А л и е в  Г. А. — Брю хоногие меловых отлож ений А зербайдж анской части М а
лого К авказа  и их стратиграфическое значение. Б аку, 1963.

А р у с т а м о в  А. Л . — О находке представителя рода S o la riu m  из альбеких отло
жений Восточного К опетдага. И зв. АН ТС С Р, сер. физ.-техи., хим. и геол. н., №  3, 'I960.

А р у с т а м о в  А. Л . — О сеноманских брюхоногих Гаурдак-К угитангского р ай о
на. И зв. АН ТС С Р, сер, ф из.-техн., хим. и геол. н., №  1, 1966а.

А р у с т а м о в  А. Л . — П озднем еловы е брюхоногие Восточной Туркмении и их 
стратиграфическое значение. А втореф ерат диссертации. А ш хабад, 1966.

А т а б е к я н  А.  А.,  Л и х а ч е в а  А. А. — В ерхнемеловые отлож ения З а п а д 
ного К опетдага. Т р .В С Е Г Е И , новая серия, т. 62. «П роблем а нефтегазоносное™  С ред
ней Азии», вып. 10, 1961.

Б а л к у л и е в  Ч. — Типы разрезов верхнемеловы х отлож ений Восточной 
Туркмении. И зв. АН ТССР, сер. физ.-техн., хим. и геол. н., №  4, 1964.

Б л а н к  М. Я . — К ревизии некоторых позднемеловы х видов T u rrite lla  северной 
окраины Д онбасса. Всстн. Л енинградец. университета. №  18, сер. геол. и геогр. вып. 3, 
Л., 1963.

Б о б к о в а Н. Н. — С тратиграф ия верхнемеловы х отлож ений и позднемеловы е 
пластинчатож аберные моллю ски Т адж икской депрессии. Тр. В С Е ГЕ И , нов. серия, т. 54. 
«Проблема нефтегазоносное™  Средней Азии», вып. 8, 1961-6.

Б о б к о в а  Н.  Н. ,  Л у п п о в  Н. П. — Особенности С реднеазиатской поздне
меловой палеозоогеографической провинции. М еж дународны й геол. конгресс, XXII 
сессия, 1964.

В и н о к у р о в а  Е. Г. — М еловые двустворчаты е и головоногие моллюски 
С ултан-У из-Дага и некоторых участков Кызы лкумов. И зд . АН У зС С Р, кн. 2, Т аш 
кент, 1963.

Д ж а б а р о в  Г.  Н. ,  М а н и я  А.  А. ,  А р у с т а м о в  А.  Л. ,  Б у р к о в а - Б о 
г о с л о в с к а я  Г. Н. ,  К у р ы  л е в а  А.  М. ,  Б а л к у л и е в  Ч. ,  Е ф р е м о в а  Т. С.— 
Схема стратиграфии верхнего мела Гаурдак-К угитангского района. И зв. АН ТС С Р, 
сер. физ.-техн., хим. и геол. н., №  1, А ш хабад, 1966-а.

Д ж а б а р о в  Г. Н. ,  А р у с т а м о в  А. Л.,. Б у р к о в а - Б о г о с л о в с к а я  
Г. Н. ,  К у р ы  л е в  а А.  М. .  М а н и я  А. А. — Верхний мел низовьев А мударьи. 
«Путеводитель экскурсии по меловым отлож ениям  Средней Азии». И зд. «Туркмени
стан», А ш хабад, 1966-6.

Д ж а л и л о в  М. Р. — Н овы е представители рода H a u s ta to r  из альбеких и се
номанских отлож ений западной части Т адж икской депрессии. И зв. АН Т ад ж . С С Р, отд. 
геол.-хим., техн. н., вып. I (2), I960 г.

Д ж а л и л о в  М. Р. — К  стратиграф ии верхнем еловы х отлож ений Ю го-Запад- 
иого Д ар в аза . Тр. И нститута геологии АН Т ад ж . С С Р, т. IV, Д уш анбе, 1961.

Д ж а л и л о в  М. Р. — П алеонтология Т адж икистана. И зв. АН Т адж . ССР. 
Душанбе, 1964.

Е г о я н  В. Л . — В ерхнемеловые отлож ения Ю го-Западной части Армянской 
ССР. И зд. АН  Арм. С С Р, Ереван, 1955.

Ж а р н ы л ь с к а я  Г. И. — Н овы е меловые гастроподы  из озерны х и лагунных
отложений южной и восточной Ф ерганы. «Н аука», М., 1965.

И л ь и н  В. Д . — С тратиграф ия верхнемеловы х отлож ений Западного  У збеки
стана и сопредельных районов Туркмении. Тр. В Н И ГН И , вып. 23. 1959.

И л ь и н  В. Д . — В ерхнемеловые отлож ения Западного  У збекистана и сопре
дельных районов Туркмении. А втореф ерат диссертации. М ., 1963.

К о р о б к о в  И. А. — Введение в изучение ископаемых моллю сков. Брюхоногие. 
Л ., 1950.

К о р о т к о в  В. А. — С тратиграф ия и брюхоногие моллю ски нижнего мела 
Закаспия. А втореферат диссертации, Л ., 1966.

77



Л у п п о d  Н. П. — С тратиграф ия пижнемеловы х отлож ений Ю го-Западны х 
отрогов Гиссарского хребта. Тр. В Н И ГН И , вып. X X III, М., 1959 г.

Л  у п п  о в IT. П. Н овы е сеномаиские и пнжнетуронские аммониты рода P la ce n ti
ceras из Средней Азии. Тр. В С Е ГЕ И , нов. сер., т. 109, «П роблем а нефтегазоносности 
Средней Азии», вып. 15. Л ., 1963.

М е р к л и н  Р. Л . — Leda как  показатель ископаемой среды . Тр. палеонт. ин-та. 
т. XX, М., 1949.

М у з а ф а р о в а  Р . Ю. —  С тратиграф ия и ископаемые моллюски меловых отло
ж ений южной части Бухарской области. Тр. ин-та геол. АН УзС СР, вып. V II, 1953.

М у з а ф а р о в а  Р. Ю. —  С тратиграф ия меловых отлож ений Ц ентральны х 
Кы зы лкумов, Н ура-Тау, Зирабулак-Зиатди нски х гор и северной части Бухарской  де
прессии. Н аучи, труды  Таш ГУ, вып. 234, Таш кент, 1964.

Н е ч а е в  А. — Ф ауна эоценовых отлож ений на Волге м еж ду С аратовом  и Ца- 
рицнным. Тр. общ. естествоиспыт. т. XXXII, вып. 1, 1897.

Основы палеонтологии. М оллю ски-брю хоногие, т. 4. Госгеолтехиздат 
М. 1960 г.

П ч е л и н ц е в  В. Ф. — Ю ра и нижний мел Больш ого Б алхан а  (предварительное 
сообщ ение). Тр. общ . естествоиспыт., т. 56, вып. 1, 1926.

П ч е л и н ц е в  В. Ф. —  Брю хоногие альбского яруса Соколовой горы у С ар а
това. И зв. геол. ком., т. 45, №  9, 1926-а.

П ч е л и н ц е в  В. Ф. — О некоторых брюхоногих Т уркестана. Изв. геол. ком., 
т. 45, №  9, 1926-6.

П ч е л и н ц е в  В. Ф. — Брю хоногие мезозоя З ак ав к азья . И зв. Геол. комитета. 
Л енинград , 1928.

П ч е л и н ц е в  В. Ф. — Влияние образа ж изни на раковины брюхоногих мол
лю сков. Уч. зап. К арелоф инского университета, т. III, вып. 3, 1948.

П ч е л и н ц е г .  В.  Ф. ,  К р ы м  г о л ь ц  Г. Я. —  М атериалы  по стратиграфии 
юры и нижнего мела Туркмении. Тр. Всесоюзн. геолого-развед. объединения НКТП 
С ССР, вып. 210. Л .—М .— Н овосибирск, 1934.

П ч е л и н ц е в  В. Ф. — Ф ауна брюхоногих верхне.меловых отлож ений З а к а в 
казья  и Средней Азии. И зд. АН С ССР, М.-—Л ., 1953.

П ч е л и н ц е в  В. Ф. — Брю хоногие верхнемеловы х отлож ений Армянской 
С С Р и прилегаю щ ей части А зербайдж анской  ССР. И зд . АН С С С Р, М .— Л ., 1954.

П ч е л и н ц е в  В.  Ф. ,  А к о п я н  В.  Т., А л и е в  О. Б. — С тратиграфическое 
распределение брюхоногих верхнемеловы х отлож ений З ак ав к азья . И зд. АН Арм. ССР, 
сер. науки о земле. №  3—4, 1965.

П ч е л и н ц е в  В. Ф. — М урчисониата м езозоя Горного Крыма. И зд. АН СССР, 
М.—Л ., 1965.

П ч е л и н ц е в  В.  Ф. ,  А р у с т а м о в  А. Л . — Основные черты палеобиогео
графии позднего мела в восточной части Туркменской С С Р. Изв. АН ТС С Р, сер. физ.- 
техн. и геол. наук, №  3. А ш хабад, 1970

П р о з о р о в с к и й  В.  А. ,  К о р о т к о в  В.  А.,  М а м о н т о в а  В.  М. ,  П о 1 
р е ц к а я  Е.  С. ,  П р о з о р о в с к а я  Е. Л . •— Н еоком Западной  Туркмении. Тр. 
В С Е ГЕ И , нов. серия, т. 51. «П роблем а неф тегазоносности Средней Азии», вып. 
6. т. 51, 1961.

Р о м а н о в с к и й  Г. Д . — М атериалы  д л я  геологии Туркестанского края. Вып.
1, 1878, вып. II; 1884, вып. III, 1890.

С и м а к о в  С. Н. — М еловые отлож ения Бухаро-Т адж икской  области. Труды 
В Н И ГН И , спец. вып. 2, 1952.

d ’ A r c h i a c  А. — N ote  su r le gen re  O lostom a. Bull. Soc. Geol. F rance, Sec. Ser., 
V. 16, 1859.

B o e h m  Q. — U eber e in ige  F o ssilen  an s  B uchara . Abd. Zeitsch. d. D eutsch. Geol. 
Ges., Bd. LI, 1889.

B r i a r t  A.  et  C o r n e t  F. — D escrip tion  m in eralo g iq u es geo log iques e t paleon- 
to log iques de la M eule de B racquegnies. Mem. Cour. e t des Sav . e tra n g e rs , t. 34, 1868.

С h о f f a t P. — Recueil d ’e tudes pa leo n to lo g iq u es su r la fau n e  crelacique du P o rtu 
gal. E speces nouvelles ou peu connues. Sec tion  des trav a u x  geo log iques de Portugal, 
ser., 1—4, 1886— 1902.

C o l l i g n o n  M. —• F ossiles tu ro n ien s d ’A nta tiloky . G ouvern. Gen. de M adagascar 
e t dependances. Ann. Geol. Serv. M ines, fasc. 4, 1934.

C o s s m a n n  M. — E ssa i de Paleoconcho log ie  com paree. Livr. 1— 13; 1, 1895;
2, 1896; 3, 1899; 4, 1901; 5, 1903; 6, 1904; 7, 1906; 8, 1909; 9, 1912; 10, 1915; 11, 1918;
12, 1921; 13, 1925; P a ris , 1895— 1925.

C o t t e a u  J. — F ossiles c re taces de la cote o rien ta le  de M ad a g asc a r. Ann. de 
Pa leon t., 11, 1922.

D о u v i 11 e H. — M ission  sc ien tifique en P e rse  p a r J. de M o rgan . E tu d es geologi
ques, t. III . P a leon to log ie , pt. 2, M ollusques fossiles, P a ris , 1904.

F a v r e  E. ■— D escrip tion  des m o llu sg u es fossiles de la craie  de en v iro n s de 
L em berg  en G alicie, 1869.

F o r b e s  E. — R eport on the  F o ssils  In v e rte b ra ta  from  S o u th ern  Ind ia  collected
by Br. K aye and  M r. C unliffe. T rans. Geol. Soc. London, Ser. 2, V. 7, 1846.

78



F r e e h  F. — Die V erste in e ru n g en  der un tersen o n en  T o n lag er zw ischen S uderode 
und Q uellinburg . Z tschr. d. d. Geol. Ges., Bd. 39, 1887.

G e i n i t z  H. — Des E lb th a lg eb irg e  in S achsen  II. Teill. D er m ittle re  und obere 
Q uader. P a laeo n t. Bd. 21, 1872— 1875.

G o l d f u s s  A. — P e tre fac ta  G erm an iae  in A bbildungen  und B eschreibungen. 
D iisseldorf, 1841 — 1844.

H o l l z a p h e l  F. — Die M ollusken der A achener K reide. P a laeo n to g rap h ica , 
13—34, 1887— 1889.

M u l l e r  I. — M onograph ie  der P e trefac ten  der A achener K reideform ation . 
Bonn, 1851.

M u l l e r  G. — Die M o llu sken launa  des U n te rsen o n  von B rau n sch w eig  und Ilsede. 
I. L am ellib ranch ia ten  und G lossophoren. Abh. d. k. P reuss. Geol. L an d esan st. N. Folge, 
N 25, 1898.

N i 11 s о n S. — P e tre fac ta  Suecana. F o rm atio n s G re taceous d escrip ts et iconibus 
illu stra ta . P a rs  I. V e rteb ra te  e t M ollusca L oudini G othorm , 1827.

N o e t l i n g  F. — F au n a  of the  U pper C re taceous (M aestrich tien ) beds of the 
M ari H ills  (B a lu ch istan ). Pal. Ind ica , Ser. 16, 1, p. 3, 1897.

d ’ O r b i g n y  A. — P a leo n to lo g ie  franqaise. T errian s  cretaces, t. 2, G astro - 
podes, 1842.

d ’ O r b i g n y  A. — P ro d ro m e de P a leo n to lo g ie  s tra tig rap h iq u e  unverse lle  des 
anim aux M ollusques et layennes. P a ris , 1850.

P e r v i n q u e r e  L. — E tu d es de P a leo n to lo g ie  T unisienne. G astro p o d es et La- 
m ellibranches des te rra in s  cretaces. D irect, gen. des trav a u x  publ. M em. Serv. C arte  
geologique de la T unisie, P a ris , 1912.

P e t h o  J. D ie K reide — (H ypersenon) F au n a  des P e te rw ard e in e r G ebirges 
(F rusca G o ra ). P a laeo n t. Bd. 52, 1906.

Q u a s s A. Die fauna  der O verw egisch ich ten  und der B la tte rth o n e  in der libyschen 
Wiiste. P a laeo n t. Bd. 30, t. 2, 1902.

R e p  e l  i n  I. — D escrip tion  des F au n es et des G isem ents du C enom anien  sau m atre  
ou d ’eau douce du m idi de la F rance. Ann. M us. H ist. N at. M arse ille , Sect. Geol., 
V. 7, 1902.

R i e d e l  L. — Die O berkreide von M u n g o flu ss in K am erun  und  ihre F auna . Beitr. 
zur geol. E rforsch . d. deutsch. Schutzgeb , H. 16, 1932.

R o e m e r  F. — Die V erste in e ru n g en  der n o rd d eu tsch en  K re idegebirges. H a n n o 
ver, 1841.

R o e m e r  F. G eologie von O bersch lesien  B reslau , 1870.
S c u p  i n  H. — Die L dw enberger K reide und  ihre F au n a . P a laeo n t. Suppl., 

B d , VI, 1913.
S h a r p e  D. — On T ylostom a a proposed  G enus of G aste ro p o d o u s M ollusks. 

Quart. Jo n rn . Geol. Soc. London, V. 5, 1849.
S o h l  N. — A rch eogastropoda , M eso g astro p o d a  and  S tra tig ra p h y  of the  R ipley 

Owl Creek, an d  P ra ir ie  B luff F o rm ations. Geol. Surv . P ro f. P a p ,  331—A. W ash in g 
ton, 1960.

S o h l  N. — N eo g astro p o d a , O p isthobranch ia  and  B asom m atophora  from  the 
Ripley, O w l Creek, an d  P ra ir ie  B luff F o rm ations, Geol. Surv . P rof. P ap . 331—E 
W aschington, 1964.

S o w e r b y  C. — G osau fossils  in S edgw ick  an d  M urch inson  K. A. sketch of the 
structure of the E as te rn  Alps. T rans. Soc. London, ser. 2, V. 2— 3, 1935.

S o w e r b y  C. — The m ineral C onchology of G rea t B rita in . London, 1812— 1829.
S p e n g l e r  E. — N ach tra g e  zur O berk reidefauna  des T richonopoly  D istric ts  in 

Siidindien. B eitr. zur P a leo n t. und Geol. O st.-U ng . und  O rie n t,  Bd. 25, 1913.
S t o l i s c k a  F. — C re taceous fauna  of S o u th ern  Ind ia. The G astro p o d a , Mem. 

Geol. Surv. Ind ia, P a laeo n t. Ind ica , 1868.
T h i l l e  J.. — H andbuch  der sys tem atisch en  W eich tierkunde, Jen a , 1929— 1935.
T h o m a s  P.  et  P e r o n  A. — D escrip tion  des M ollusques fossiles des T erra in s 

cretaces de la reg io n  sud H a u ts -P la te au x  de la Tunisie. P a ris , 1889.
W a d e  B. — The fauna  of the R ipley F o rm atio n  on Coon Creek, T ennessee, U. S. 

Geol. Surv. Prof. P a p ,  137, 1926.
W a n n e r  I. — Die F au n a  der o b ersten  w eissen  K reide der libyschen w iiste. P a 

laeont. Bd. 30, t. II, 1902.
Z e k e l i  F. — Die G astro p o d en  der G o saugeb ilde  in den M ordostlichen  Alpen. 

Abh. d. geol. R eichsanst. Bd. 1, t. 2, 1852.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ БРЮ ХОНОГИХ М ОЛЛЮ СКОВ

A ctaeonella  caucasica  Zek 58 
A. k u rd istan ica  К. A liev 57 
A. su ltan san d ja ric a  A rustam ov  sp. 

nov. 57
A m pullosp ira  tu lb a ica  A rust. 44. 
A rchim edea asia tica  (D jal.) 26 
A scensovolu ta  fen estra ta  D jal. 47

As. subconspicua Peel. 48 
B a th ra sp ira  a n g u s ta  A rust. 32 
C lancu lus pu lch rus A rustam ov  sp. nov. 24 
D esm ieria  d iv a rica ta  (O rb.) 22 

v
G yrodes su b teneilu s Peel. 44

H a u s ta to r  caucasicus Peel. 40 
v

H. fe rg an en sis  Peel. 35 
v

H. k a rab ak h en sis  Peel. 41 
H. k o sch abu lakensis A rustam ov  sp. 
nov. 39
H. nod o su s (Roem .) 36

H. kysy lkum ensis Peel. 37

H. su b m organ i Peel. 38 
H ap lovo lu ta  sto liczkai A rustam ov  sp.

nov. 53
L eptom aria  actasch ica  A rustam ov  sp.

nov. 21
v

Liom elon subpyrifo rm is Peel. 52 
V

Lyosom a caucasicum  Peel. 23 
v

M atax a  pcelincevi A rustam ov  sp. nov. 56\
O ligop tyx is am u d a riaen sis  (Peel.) 28

O. a ra len s is  Peel. 29 
v

O. g issa re n sis  Peel. 28

Pseu d o m esa lia  g issa rica  A rustam ov  sp. 
nov. 30

v
Plesiop locus k a rab ak h en sis  Peel. 27 
P erisso p te ra  frag ilis  D ja lilo v  et 
A rustam ov  sp. nov. 30 

V
R oste llana  brev is Peel. 50 

v
R. kysy lkum ensis Peel. 50 

v
R. p u po idalis  Peel. 49 

R o ste llinda  p itn iak en sis  A rustam ov, sp. 
nov. 51

Sem ineritina  p itn iak en sis  A rustam ov, sp. 
nov. 21

So la rie lia  am u d a riaen sis  A rustam ov  sp. 
nov. 25

S. c a r in a ta  A ru stam o v  sp. nov. 25 
S o la riu m  subdachelense  A ru stam o v  sp. 

nov. 31
v

Sycostom a cf. d istinc tum  (Peel.) 47 
S caphella  cf. cam pan ica  D jal. 52

T u rrite lla  a s ia tica  (Peel.) 34 
T. d isp assa  S tol. 35 
T. p itn iak en s is  (Peel.) 33 
T. roem iri A rustam ov  sp. nov. 32 

T richo trop is konincki (M uller) 42 
T ylostom a tad jik is ta n icu m  D ja l. 45..

v
T rochifusus su b sp inosus (Peel.) 54 
T rochactaeon  m inim alisi A ru stam o v  sp. 

nov. 60 v
T. o rn a tu s  Peel. 59

v
T. su b a n g u s ta tu s  Peel. 59 

Uxia exim ia (S to l.) 55 
X enophora c an a licu la ta  (O rb.) 43



УДК 551.763.31+564.5(575.4)

А,  А.  М А Н И Я

СТРАТИГРАФИЯ И АММОНИТЫ 
СЕНОМАНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЮЖНОЙ ТУРКМЕНИИ

Предлагаемая работа написана по материалам исследований сено
манских отложений Южной Туркмении, проведенных в этом районе 
сотрудниками сектора мела и палеогена при участии автора в 1960— 
1971 гг. В течение этого времени автором были изучены наиболее пол
ные разрезы сеноманского яруса в Горном Бадхызе, Гяурсдаге и Копет- 
даге. Проведен послойный отбор почти всех групп организмов, и в пер
вую очередь аммонитов, которых исследовал автор. В результате 
обработки этих материалов была составлена зональная схема расчле
нения рассматриваемых отложений и произведена корреляция изучен
ных отложений с одновозрастными образованиями Западной Европы 
и Мадагаскара (Мания, 1971).

Детально разработанная стратиграфия сеноманских отложений 
необходима главным образом при составлении государственных геоло
гических карт разных масштабов. Не меньшее значение она имеет при 
постановке поисково-разведочных работ на нефть и газ. Как известно, 
территория Туркмении является одним из перспективных и добывающих 
регионов Средней Азии в отношении нефтегазоносности. В ряде районов 
сеноманские отложения оказались нефтегазоносными, что значительно 
повышает интерес к стратиграфии этих отложений. В этой связи изуче
ние стратиграфии и фауны сеноманских отложений приобретает не 
только научное, но и практическое значение. Расчленение и корреляция 
сепоманских отложений осуществляется в основном по аммонитам. 
Однако аммонитовая фауна изучена пока недостаточно. Имеющиеся 
в литературе описания отдельных видов не отражаю т того многообразия 
ископаемого комплекса (в частности аммонитов), свойственного сено
манским отложениям рассматриваемой территории.

Настоящая работа заключает в себе краткую характеристику подъ- 
ярусов, зон и подзон сеноманских отложений Южной Туркмении и мо
нографическое описание аммонитов из рассматриваемых отложений. 
Первая глава этой работы посвящена истории развития взглядов 
о подъярусном и зональном делении сеноманских отложений Южной 
Туркмении. Во второй главе дается палеонтологическая характеристика 
ярусов, подъярусов, зон и подзон сеноманских отложений и обоснование 
выделяемых биостратиграфических единиц. Все выделенные биостра- 
тиграфические единицы охарактеризованы большим количеством остат
ков ископаемой фауны, принадлежащих к разным группам: аммонитам, 
пиоцерамам, гастроподам, морским ежам и др. Третья, основная, глава 
содержит описание сеноманских аммонитов. В основу расчленения 
сеноманских отложений Горного Бадхыза, Восточного Копетдага 
и Гяурсдага принята схема Г. Н. Д ж абарова ,  А. А. Мания, А. М. Куры- 
левой (1970); по Западному Копетдагу — А. А. Атабекяна (1961 г.),
б. З а к а з  1601 81
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которая несколько детализирована автором. В целом по Копетдагу 
учтены стратиграфические работы, выполненные П. И. Калугиным 
(Калугин и др., 1964).

Помимо аммонитов при зональном расчленении сеноманских отло
жений Горного Бадхыза, Гяурсдага и Копетдага использованы данные 
изучения фораминифер А. М. Курылевой, пластинчатожаберных мол
люсков — Г. Н. Бурковой и Е. М. Арзумановой, брюхоногих мол
люсков — A. JI. Арустамова и морских ежей — Г. Н. Д ж абарова .

При подготовке рукописи к печати автор получал помощь от ст. 
научных сотрудников Института геологии А. В. Дмитриева, Г. Н. Д ж а 
барова, Р. Ф. Юферева, которым приносит свою искреннюю и глубокую 
благодарность.

Автор выражает сердечную благодарность всем сотрудникам секто
ра мела и палеогена Института геологии, возглавляемого Г. Н. Д ж а б а 
ровым, за повседневную помощь в подготовке и оформлении рукописи 
к печати.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
СТРАТИГРАФИИ СЕНОМАНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ

Вопросам стратиграфии сеноманских отложений Южной Туркмении 
(Горный Бадхыз, Гяурсдаг, Копетдаг) посвящена обширная литература.

Первые краткие сведения о верхнемеловых отложениях Горного 
Бадхыза изложены в работе В. А. Обручева (1887, 1890) и К- И. Богда
новича (1890). В. А. Обручев отмечал присутствие сеномана в горном 
Бадхызе. В Восточном .Копетдаге в Ходжабулане верхнемеловые отложе
ния (Маастрихт-даний) установлены В. А. Александровым (1933). Н аибо
лее полный разрез верхнего мела в Восточном Копетдаге (от сеномана 
до Маастрихта включительно) описан П. И. Калугиным в 1935, 1945 го
дах и опубликован им в 1957 году.

Сведения о верхнемеловых отложениях Гяурсдага и Центрального 
Копетдага имеются в работах И. И. Никшича 1924, 1926 гг., проводив
шего здесь геологические и гидрогеологические исследования. Им впер
вые здесь установлен полный разрез верхнемеловых отложений от 
подошвы сеномана до кровли датского яруса.

В Западном Копетдаге южнее Кызыл-Арвата сеноманские отложе
ния выделены К. И. Богдановичем (1887), который причислил к ним 
толщу белых мергелей с фауной двустворок, морских ежей и аммони
тов. Позднее, в 1889 г., К. И. Богданович подразделил верхнемеловые 
отложения в Западном Копетдаге на две толщи: нижнюю глауконито
вую толщу с A canthoceras mantelli Sow., Exogyra arduennensis  Orb. 
и другими он причислил к сеноману, а верхнюю мергельную — к турону 
и сенону.

Кроме названных выше авторов, описание сеноманских отложений 
имеется в работах Н. И. Андрусова, 1914; В. В. Александрова, 1932; 
А. Д. Нацкого, 1914, 1915, 1946; И. И. Никшича, 1931; П. И. Калугина, 
1957; J1. Ф. Кинаш, 1956; В. Н. Огнева, 1933 и др. Обобщающие 
материалы по стратиграфии сеноманских отложений Копетдага изложе
ны в работах М. П. Сукачевой (1957), А. А. Атабекяна и др. (4958— 
1966), ’П. И. Калугина и др. .(4960—11964), Г. Н. Д ж аб ар о в а  и др. 
(1961-1970).

Планомерное комплексное изучение стратиграфии рассматриваемых 
отложений было начато в 1966 году в связи с широко развернувшимися 
геолого-разведочными и поисковыми работами на нефть и газ. Ряд 
вопросов стратиграфии верхнемеловых отложений Копетдага, Гяурсдага 
и Горного Бадхыза освещен в работе П. И. Калугина и др. ,(1960). 
Этими авторами сеноманские отложения сопоставлены между собой 
в объеме яруса.

В статье Г. Н. Д ж аб ар о ва  (1961) приведено подъярусное деление 
сеноманских отложений Центрального Копетдага.
84



Впервые зональная схема стратиграфии верхнемеловых отложений 
для района Западного Копетдага дана А. А. Атабекяном (1958, 1961). 
В сеиоманских отложениях А. А. Атабекяном выделены следующие 
зоны и слои: слои с Neohibolites ultimus, зона M antelliceras mantelli, зона 
Euomphaloceras euomphalum и зона A canthoceras rhotomagense.

Позднее П. И. Калугин и др. (1962— 1964) частично распростра
нили западнокопетдагские зоны верхнего мела на разрезы Централь
ного, Восточного Копетдага, Гяурсдага и Горного Бадхыза. В Гяурсдаге 
и Восточном Копетдаге сеноманские отложения расчленены на нижний 
и верхний подъярусы. Более дробно сеноманские отложения подразде
лены автором в Центральном Копетдаге и в Горном Бадхызе. Здесь 
выделены следующие зоны: Schloenbachia subplana, Mantelliceras
mantelli, P lacenticeras gaurdakense  (в Горном Бадхызе), P lacenticeras 
grossouvrei (в Центральном Копетдаге, Скобелевская синклиналь) 
и Acanthoceras rhotomagense. Зона Schloenbachia subplana выделена 
в объеме слоев Neohibolites ultim us Западного Копетдага.

Существенно детализирована схема стратиграфии верхнемеловых 
отложений Восточного Копетдага в статье Г. Н. Д ж абарова ,  А. А. М а 
ния и др. 1966 г. Авторами дано дробное расчленение этих отложений 
и обоснование возраста выделенных биостратиграфических единиц 
(зон).

В 1967 г. А. А. М ания несколько детализировал схему биострати- 
графического расчленения сеноманских отложений Южной Туркмении. 
Автором в зоне Euom phaloceras euomphalym выделены две подзоны: 
Placenticeras grossouvrei и M esogaudryceras  lepthonema, отчетливо 
прослеживающиеся на всей рассматриваемой территории.

В статье А. А. Атабекяна и др. 1968 г. приведено биостратиграфи- 
ческое расчленение верхнемеловых отложений Средней Азии. В этой 
работе сеноманские отложения Копетдага подразделяются на четыре 
зоны. Самая нижняя зона нижнего сеномана Submantelliceras 
martimprei выделена автором в объеме слоев Neohibolites ultimus 
Западного Копетдага (того же автора) и соответствует также зоне 
Schloenbachia subplana П. И. Калугина (1964).

Сведения по стратиграфии сеноманских отложений Южной Турк
мении изложены в обстоятельном труде большого коллектива авторов 
«Унифицированные стратиграфические схемы юрских и меловых отло
жений Средней Азии», 1969 г. В рассматриваемой работе для западных 
районов Туркмении сохранено зональное подразделение сеноманских 
отложений, предложенное А. А. Атабекяном в 4961 году.

Дробное зональное расчленение сеноманского яруса Центрального 
Копетдага (Скобелевская синклиналь) выполнено автором в 1969 году. 
Им в разрезе сепоманского яруса выделено семь биостратиграфиче
ских единиц (зон, подзон):

Зона Schloenbachia subplana 
Зона M antelliceras mantelli 
Зона Euomphaloceras euomp 

halum

Зона Acanthoceras rhotoma 
gense

Зона P ro tacanthoceras  ko 
petdagensis

Зоны эти хорошо охарактеризованы аммонитами. Самая верхняя 
зона верхнего сеномана (Pro tacanthoceras  kopetdagensis) хорошо 
палеонтологически охарактеризована разнообразными моллюсками,

п/з M esogaudryce
ras  lepthonema 

п/з P lacenticeras  
grossouvrei

85



Развитие взглядов на зональное расчленение сеноманских отлож ений Ю ж ной Туркмении
Таблица 1

Я
ру

сы

П
од

ья
-

ру
сы

З ападны й  
К о п етд аг  

А. А. А та- 
бекян, I960, 
1961, 1966

Г орны й 
Б адхы з 

П . И. К а 
лугин, 

1962

Горны й

Б адхы з

П

Восточны й

К опетд аг

П. Калугин

Гаур-

сдаг

1964

Ц ен тр ал ь
ный

К опетдаг

г.

В осточны й 
К о п етд аг 

Г. Н. Д ж аба- 
ров , А. А. М а

ния и др., 
1966 г.

Ю ж ная 
Т уркм ения 

А. А . М ания, 
1967 г.

Ц ентральны й  
К опетдаг 

(С кобелевская  
синклиналь) 
А. А М ания, 

1969 г.

Ю ж ная Т уркм ения 
Г. H. Д ж аб ар о в , 

А. А. М ания 
и др., 1970 а, б.

С
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х
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Зона 
A canthoce- 
r a s  rhoto- 
m ag en se  ?

З она  A cant- 
hoceras 
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gen se  У
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Зона A. rh o to 
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Зона A. rh o to 
m ag en se

З он а  P r. kopet- 
dag en s is

Зона A. rh o to 
m ag en se

Зон а P ro ta ca n th o - 
ceras kopetda- 

g ensis

Зона A can thoceras 
rh o to m ag en se

Зона E uom - 
pha lo ceras  
euom pha- 
lurn

Слои 
P la c e n ti
ceras gau r- 
dakense

Слои с Р1. 
g au rd ak en - 
se

Слои с Р1. 
g ro sso u v 
rei

З он а  E uom pha- 
loceras euom- 
phalum
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eu

om
ph
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lum
 

|

п /з 
M. lep- 
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Зона 
M antellice- 
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Зона M an- 
te lliceras 
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З он а  M an telli 
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c eras m an te ll

Зона M a n te lli
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Зона M an te lliceras  
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Слои с Neo- 
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Слои с Neo- 
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Зон а S ch loen
bachia su b 
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имеющими широкий ареал распространения в сеноманских отложениях 
Франции, Англии, Испании и М адагаскара.

В последующей статье Г. Н. Д ж абарова ,  А. А. Мания, А. М. Куры- 
левой (1970) дается сопоставление дробных биостратиграфических еди
ниц (зон) верхнего мела, в том числе и сеноманских отложений на всей 
территории Туркмении.

Достаточное полное стратиграфическое расчленение и послойное 
описание верхнемеловых отложений Южной и Восточной Туркмении 
было проведено Г. Н. Д ж абаровым, А. А. Мания и др. 1970 г. Авторы 
в своей работе обосновывают палеонтологически зональное расчленение 
верхнемеловых отложений на основании послойной привязки фауны 
к разрезу (табл. 1).

Этим и ограничиваются наши сведения об изученности стратигра
фии сепоманских отложений Южной Туркмении.



Г Л А В А  2

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ЗОН СЕНОМАНСКОГО ЯРУСА

Сеноманские отложения Южной Туркмении распространены широ
ко и играют существенную роль в геологическом строении этой терри
тории. Выходы их приурочены к горным сооружениям и обнажаются 
на крыльях антиклинальных и синклинальных структур. Они представ
лены в основном терригенными образованиями: песчаниками, алевро
литами и глинами, и лишь в Горном Бадхызе среди тсрригенных обра
зований имеются карбонатные породы — известняки. Отложения эти 
содержат большое разнообразие ископаемой фауны, среди которой 
преобладают аммониты и иноцерамы. Многообразие форм ископаемых 
остатков фауны (аммонитов) дает возможность производить дробные 
биостратиграфические расчленения сеноманских отложений. Из сено
манских отложений известно более ста видов и подвидов аммонитов. 
Большинство их имеет' узкое стратиграфическое распространение 
в разрезе. В сеноманских отложениях Южной Туркмении выделяются 
пять зон — Schloenbachia sublana, M antelliceras mantelli, Acanthoceras 
rhomagense, Euomphalloceras euomphalum и Pro tacan thoceras  kopetda- 
gensis. Нижняя зона верхнего сеномана (Euom phaloceras euomphalum) 
при этом четко подразделяется на две подзоны: P lacenticeras grossouvrei 
(внизу) и M esogaudryceras lepthonema ‘(вверху).

Мощность сеноманского яруса в Горном Бадхызе 103,6; в Восточном 
Копетдаге достигает 408,9 м; в Гяурсдаге — 179,4 м; в Центральном 
Копетдаге, Скобелевская синклиналь — 340,0 м; в Западном Копетдаге, 
ущ. Арваз — 540,0 м; долина р. Сумбар, г. Исак — 726,0 м; ущ. Ка- 
мышлы — 721,0 м; ущ. Чалсу — 608,0 м; ущ. Секизхан — 608,0 м; ущ. 
Канавчай — 695,0 м.

Нижний сеноман

Нижнесеноманские отложения в Копетдаге, Гяурсдаге и Горном 
Бадхызе представлены песчаниками, алевролитами и глинами. В .Гор
ном Бадхызе в верхней части нижнего сеномана прослеживается пласт 
мелкодетритового известняка (1м — 4,2 м). Нижний сеноман подраз
деляется на две зоны: Schloenbachia subplana и M antelliceras mantelli.

Мощность нижнего сеномана в Горном Бадхызе — 33,7 м; в Восточ
ном Копетдаге — 59,3 м; в Гяурсдаге — 68,2 м; в Центральном Копет
даге (Скобелевская синклиналь) — 237,0 м; в Западном Копетдаге: 
ущ. Арваз — 348,0; Сумбар (г. Исак) — 463,0 м; ущ. Камышлы— 493,0м; 
ущ. Чалсу — 420 м; Секизхан — 420,0 м; ущ. 'Канавчай — 635,0 м,
№



1. З о н а  S c h l o e n b a c h i a  s u b p l a n a  сложена глинами, 
алевролитами, песчаниками. Зона охарактеризована следующими вида
ми аммонитов: Eutrephoceras sublaeviga tum  (Orb.), Neohibolites ultimus 
(Orb.), Sciponoceras subbaculoides (Glin.), S tomohamites duplicatus 
(Piet, et Camp.), P ara tu rr i l i te s  lewesiensis Spath, P. dorsotensis Spat, 
Placenticeras turkm enense Iljin, Schloenbachia subplana (M ant.),  Schl. 
schluteri M anija  sp. nov (in coll.), Schl. subvarians Spath, Schl. subtu- 
berculata (Sharpe),  Schl. g labra  Spath, Hyphoplites campichei Spath. 
и др. Нижняя граница зоны устанавливается по исчезновению верхне- 
альбеких родов: Stoliczkaia, Lepthoplites, Diccohoplites и других и по 
появлению представителей родов: Schloenbachia, P lacenticeras, M antell i
ceras и др.

Мощность зоны Schloenbachia subplana в Горном Бадхызе — 
22,8 м; в Восточном Копетдаге — 18,0 м; в Гяурсдаге — 53,4 м; 
в Центральном Копетдаге (Скобелевская синклиналь) — 168,8 м; 
в Западном Копетдаге: ущ. Арваз — 131,0 м; Сумбар — 243,0 м; ущ.
Камышлы — 256,0 м; ущ. Чалсу — 234,0 м; Секизхан — 234,0 м; К а 
навчай — '189,0 м.

2. З о н а  M a n t e l l i c e r a s  m a n t e l l i  образована песчаниками, 
алевролитами и глинами. В Горном Бадхызе кроме песчаников, алевро
литов и глин в верхней части зоны прослеживается прослой мелкодетри- 
тового шламового известняка. Зона охарактеризована следующей руко
водящей фауной: M antelliceras mantelli (Sow.), М. can tianum  Spath, 
M. hyatti Spath, M. tuberculatum  (M ant.) ,  Hyphoplites fa lcatus (M ant.),  
Hypoturrilites gravesianus (Orb.), Schloenbachia var ians  (Sow.) 
и другими.

Мощность зоны M antelliceras mantelli колеблется в следующих пре
делах: в Горном Бадхызе — 10,9 м; в Восточном Копетдаге — 41,3 м; 
в Гяурсдаге — 14,8 м; в Центральном Копетдаге (Скобелевская 
синклиналь) — 69,0 м; в Западном Копетдаге, ущ. Арваз — 217,0 м; 
Сумбар — 220,0 м; ущ. Камышлы — 237,0 м; ущ. Чалсу — 186,0 м; 
кол. Секизхан — -186,0 м; ущ. Канавчай — 353,0 м.

Верхний сеноман
Верхнесеноманские отложения Южной Туркмении представлены 

алевролитами, глинами и песчаниками, содержащими песчано-извест- 
ковистые и септариевые конкреции. Они расчленяются на зоны E uom pha
loceras euomphalum, A canthoceras rhotom agense и P ro tacan thoceras  
kopetdagensis. Мощность верхнего сеномана составляет: в Горном
Бадхызе — 69,9 м; в Восточном Копетдаге — 49,6 м; в Гяурсда
ге — 111,9 м; в Центральном Копетдаге (Скобелевская синклиналь) —
103,0 м; в Западном Копетдаге: ущ. А р в а з — 192,0 м; Сумбар — 263,0 м; 
ущ. Камышлы — 228,0 м; ущ. Чалсу — 188,0 м; к. Секизхан — 188,0 м; 
ущ. Канавчай — 160, м.

1. З о н а  E u o m p h a l o c e r a s  e u o m p h a l u m  сложена алевро
литами с маломощными прослоями песчаников, заключающих песчано- 
известковистые и септариевые конкреции. В Горном Бадхызе, помимо 
алевролитов, в основании зоны прослеживается маломощный пласт 
детритового, трещиноватого известняка. Зона отличается большим 
разнообразием ископаемой фауны, среди которой преобладают иноце- 
рамы и аммониты. Из аммонитов встречаются руководящие виды:
Mesogaudryceras lepthonema (Sharpe),  A nagaudryceras  calsuensis 
Manija sp. nov., S tomohamites simplex (Orb.), Turrilites costatus 
(Lamk.), Schloenbachia subtubercula ta  (Sharpe),  Schl. coupei Brongn., 
Schl. varians (Sow.), Forbesiceras obteclum (Sharpe),  Acanthoceras 
hippocostanum (Sow.), Euom phaloceras euomphalum (Sharpe) и др.

В составе зоны выделены две подзоны: P lacenticeras  grossouvrei 
и M esogaudryceras lepthonema. Д л я  подзоны Placenticeras  grossouvrei
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характерны следующие аммониты: Turrilites costatus (Lamk.), Т. acutus 
Passy, P lacenticeras kam yschlaensis M anija  sp. nov. и др.

В Горном Бадхызе мощность нижней подзоны Placenticeras 
grossouvrei — 8,4 м; в Восточном Копетдаге — 12,7 м; в Гяурсдаге — 
30,6 м; в Центральном Копетдаге (Скобелевская синклиналь) — 23,0 м; 
в Западном Копетдаге: ущ. Арваз — 48,0 м; Сумбар — 46,0 м; ущ. Ка- 
мышлы — 72,0 м; ущ. Чалсу — 69,0 м; к. Секизхан — 69,0 м; ущ. Канав- 
чай — 53,0 м.

Подзона M esogaudryceras lepthonema, несмотря на незначительную 
ее мощность, отчетливо прослеживается и палеонтологически охаракте
ризована во многих разрезах Южной Туркмении, за исключением Гор
ного Бадхыза. В Горном Бадхызе к подзоне условно относится нижняя 
часть алевритовой толщи (38,5 м), залегаю щ ая над детритовым извест
няком. Условное выделение подзоны здесь обосновывается единичными 
находками вида M esogaudryceras  cf. lepthonema (Sharpe).  В Восточном 
Копетдаге мощность подзоны — 21,4 м; в Гяурсдаге — 14,1 м; 
в Центральном Копетдаге (Скобелевская синклиналь) — 24,0 м; в За
падном Копетдаге: ущ. Арваз — 46,0 м; Сумбар — 48,0 м; ущ. Ка- 
мышлы — 36,0 м; ущ. Чалсу —28,0 м; к. Секизхан — 28,0 м; ущ. Канав- 
чай — 24,0 м.

Общая мощность зоны Euom phaloceras euomphalum в Горном Бад
хызе — 46,9 м; в Восточном Копетдаге — 34,1 м; в Гяурсдаге — 44.7 м; 
в Центральном Копетдаге (Скобелевская синклиналь) — 47,0 м; в За; 
падном Копетдаге: ущ. Арваз — 94,0 м; Сумбар — 94,0 м; ущ. Ка- 
мышлы — 108,0 м; ущ. Чалсу—97,0 м; к. Секизхан — 97,0 м; ущ. Ка- 
навчай — 77,0 м.

2. З о н а  A c a n t h o c e r a s  r h o t o m a g e n s e  представлена 
в основном, песчаниками, часто образующими в рельефе уступы, 
отчетливо отделяющимися от более рыхлых образований нижележащих 
отложений зоны Euom phaloceras euomphalum. Н ижняя граница уста
навливается по появлению зонального вида Acanthoceras rhotomagaense 
п по исчезновению большинства родов из нижележащей зоны Turrilites, 
Forbesiceras, Euomphaloceras, Acompsoceras, P lacenticeras  и др. 
Наиболее отчетливо эта зона выделяется в Копетдаге и в Гяурсдаге; 
в Горном Бадхызе описываемая зона не установлена; к ней условно 
причисляется пачка темно-серых алевролитов (13,0 м) верхнего сено
мана. Зона Acanthoceras rhotom agense охарактеризована аммонитами: 
A canthoceras rho tom agense (Defr.), Ac. evolutum Spath, Ac. jukesbrownei 
Spath, A. vectense Spath, Schloenbachia cf. donovani M anija  sp. nov. 
и другими. Рассматриваемая зона по объему соответствует нижней 
части зоны A canthoceras rhotom agense А. А. Атабекяна (1961— 1968) 
и П. И. Калугина (1964). Мощность зоны Acanthoceras rhotomagense 
в Восточном Копетдаге — 5,5 м; в Гяурсдаге — 28,0 м; в Центральном 
Копетдаге (Скобелевская синклиналь) — 27,0 м; в Западном Копетда
ге: ущ. Арваз — 32,0 м; Сумбар — 133,0 м; ущ. Камышлы — 78,0 м; 
ущ. Чалсу — 55,0 м; ущ. Секизхан — 55,0 м; ущ. Канавчай — 44,0 м.

З о н а  P r o t a c a n t h o c e r a s  k o p e t d a g e n s i s  сложена в ос
новном алевролитами и песчаниками, с песчано-карбонатными конкре
циями. Конкреции содержат большое разнообразие ископаемой фауны: 
двустворок, гастропод и аммонитов. Причем аммониты встречаются 
редко, за исключением района Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь) и Горного Бадхыза, где в большом разнообразии присут
ствуют представители рода Calycoceras, P ro tacan thoceras  и Worthoceras. 
На остальной части территории известны только единичные находки 
аммонитов. В Центральном Копетдаге (Скобелевская синклиналь) 
зона P ro tacanthoceras  kopetdagensis  охарактеризована следующими 
руководящими видами: P ro tacan thoceras  kopetdagensis  M anija  sp. nov., 
P. bunburianum  (Sharpe),  Calycoceras (Lotreites) bathyomphalum
ПА >



Стратиграфическое распространение 
фауны сеноманского яруса Ю жной Туркмении
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1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

_ L + _ L _ j_ N ucula p ec tin a ta  (Sow .) + + + + -1- + + + + +

+ + C ucullaea ob tusa  (Sow .) - г

“ Г + + C. g ig an tica  (Sow .) +

+ + C. g lab ra  Park . + 11

+ + G ram m ato d o n  c a r in a tu s  (Sow .) + +

+ + - b Syncyclonem a m aillean a  (O rb.) + + + + + +

+ + + C hlam ys o rb icu laris  Sow. + +

| + + + N eithea q u en q uecosta ta  (Sow .) + + ' + +

| + j P lica tu la  in fla ta  Sow. +



Продолжение

1 2 За 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ + + A m phidonta  colum ba (L am k.) + +

4- + In o p ern a  flag e llife ra  (F orbes) + + _L

_i_ + P te ro tr ig o n ia  casp ia  B urk. +

+ L in o trig o n ia  sp inosa  (P ark .) + i
i

+ + + + + P an o p ea  m an d ib u la  Sow. + + +

+ G oniom ya m aillean a  Orb. +

+ + Inoceram us crippsi M ant. + + + +  + + + + + +

+ + + + In. sca lp ru m  Bohm. + + + +

_Li In. ten u is  M ant. + + + 1 xj ' -h

+ + + + In. o rb ricu laris  M iinst. + + +

+ + + Inoceram u s p ictus Sow. + + + + +

+ + + In. v irg a tu s  Schliit. + + + +

+ + In. o rb in ariu s  A rzum . + + +

+ In. k am y sch iaen sis Arzum . + +

+ + N um m ocalcar k o p e td ag en sis  A rust. + +

+  1 1' +  i +  1 | S em iso la riu m  leym erie A rchiac + + +  | +  | +
+  1 +

+  | +



П родолжение

1 2 За ЗЬ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ + + + + + R oem eriella  e lleg an tiss im a  (R epelin) + + + + + + _j_ +

+ N arico p sin a  k o p e tdag ica  A rust. + +

+ A m pullina  ro tu n d a ta  (Sow .) + + +

+ G yrodes gen tii (Sow .) + _L + - f + + +

+ + -г T essa ro lax  b ica rin a ta  tr ip lica ta  Benko- 
C ab alay + + + + + +

+ + T udicla su b c a rin a ta  Arch. + +

+ + + + A vellana cassis  Orb. + + + - r + +  + + + _L

+ + M urex ca lca r Sow. + + +

+ + E u trep h o ceras cf. expansum  (Sow .) “Г + +

+ + + +
E u trep h o ceras ex gr. su b laev ig a tu m  

(O rb.) + + + + + + + + +

+ C y m atoceras cf. a ltu s  W hiteav. + +

+ P h y llo ce ras  w h iteavesi (K ossm at) + +

+ + + N eophylloceras se res iten se  (P er.) + + + +

+ T etrag o n ites  sp a th i B re is tro ffe r +

+ M eso g au d ry ce ra s  lepthonem a (S h arpe) + + + + + +

!
1

+  j A n ag au d ry c e ras  ca lsu en sis  M an ija + + +



Продолжение

1 2 3a 3 b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6

+ Z elan d ites  su b in fla tu s  M an ija +

+ A n iso ceras p lica tile  (Sow .) +

+  ! + I Sciponoceras subbacu lo ides (G ein.) +
i +

+ + Sc. bacu lo ides (M ant.) + + “Г

+ Sstom obamites sim plex  Orb. + . + +

+ St. d u p lica tu s (P ie t, e t C am p.) +

+ P a ra tu r r ilo te s  d o rso ten sis  Spath . +
i

I
1

+ P. essenensis Gein.
+

+ P. cenom anensis Schliiter
+

+ + P. lew esiensis S p a th
i +

+ H y p o tu rrilite s  g ra v es ia n u s  (O rb.) + + + + +  + + +

+ H. tu b erc u la tu s  (Bose) + + + +

+  ] H. m an te lli (S h arp e) + + -1- + +

+ H. schneegensi D ubourdieu + + +

+ + H. c a rc itan en s is  (M atheron)
! +

| | +  | | | | T u rrilite s  c o s ta tu s  (L am k.) | +  |  | I +  I +  I +  I +
+ +  1 +



П родолжение

1 2 За ЗЬ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ Т. acu tu s P a ssy + + + + + + + + + +

+ Т. scheuchzerianus Bose. +

+ + + P uzosia  p la n u la ta  (Sow .) + + -1-

+ P. sharpei S p a th + +

+ A u stin ice ras  cf. au stin i (S h arpe) +

+ H yphop lites fa lc a tu s  fa lc a tu s  (M ant.) + + T + +

+ H. fa lc a tu s  in te rp o la tu s  W r. e t W r. + + +

+ H. fa lc a tu s  au ro ra  W r. e t W r. + +

+ + H. cam pichei S p a th ± + + + + + + + +

+ H. c rasso fa lc a tu s  (Sem .) + +

+ H. c ra sso fa lc a tu s  h o rrid u s W r. e t W r. + +

+ H. cu rv a tu s  (M ant.) + +

+ H. a rau s io n e n sis  Heb. an d  M un.-C haim . +

+ H. p seu d o fa lca tu s (Sem .) +  . +

+ + + + Schloenbachia  v a r ia n s  v a r ia n s  (Sow .) + + + + + + +

+ + + + S. v a r ia n s  m ichailovi M an ija + + +



соО П  родолжение

1 2 За ЗЬ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ + + ' S. v a r ia n s  a tab ek ian i M anija + +

+ + 1 S. pcelincevi M anija + +

+ + + + S. coupei (B rongn .) + + + + + +

+ + + S. sharpei Sem. + + + + +

+ S. g lab ra  S p a th 1 + +

+ + + S. co sta ta  (S h arpe) + + +

+ + S. d o rse ten s is  S p a th + ±

+ + S. tr itu b e rcu la ta  S p a th + + + + +

+ + S. te tra m a ta  Sow. + + + +

+ + + + S. su h tu b e rcu la ta  (S h arpe) + + + + + + + + + +

+ + + S. lym ensis S p a th + + + +

+ + + S. su b v a rian s  S p a th + + + + + + + +

+ + S. devonensis Spath + + + +

+ S. q u a d ra ta  Spath + +

+ S. su b q u a d ra ta  M an ija | + +
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Продолжение

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ S. su b p lan a  (M an t.) + + + + +
+  1 + +

+ + + S. n a jd in i M an ija   ̂ + + + + + + + +

+ S. luppovi M an ija +

+ + + + S. donovani M an ija + + + + + +

+ S. o rb igny i M an ija + 4-

+ + S. k o p e td ag en s is  M an ija + +

+ + S. sp a th i M an ija 1 + + + +

+ + + S. sem enovi M an ija + +

S. tu rk m en en sis M an ija + + + +

+ S. sch liiteri M an ija +

+ + + S. k am y sch laensis M an ija + + +

+ Forb esiceras  ob tectum  (S h arpe) + +

+ F. nodosum  (C rick) +

+ M an te lliceras  m an te lli (Sow .) + + + + + + + + + +

+ M. can tian u m  S p a th + + + + + + +

| - f  | | | | | M. tu b ercu la tu m  S p a th  | +  | I I +  I +  I | +  I +



Jo
n o Продолжение

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ M. b a th e ri S p a th + + + +

+ M. h y a tti S p a th + + + + + + + + +

+ M. h y a ttifo rm e  C ollignon + +

+ M. p seu d o h ia tti C ollignon +

+ M. saxbii (S h arp e) + + + +

+ M. v en tn o ren se  Dien. +  !

+ M. couloni (O rb.) +  j

+ M. b iroi C o llignon i +

+ M. ag raw e ly  C o llignon +

+ M. la te re tu b ercu la tu m  C ollignon ±

+ M. d isco ida le  K ossm at +

+ S ch arp e ice ras la tic lavo im  (S h arpe) +

+ S. o c iden tale  Benev.-Coc. +

+ S. sch liiteri H y a tt +

“Г S. in co n s tan s Schliit. + +

| +  | | A c a n t l io c e r a s  r h o t o m a c e n s e  D e f r .  |



П родолжение

1 2 За ЗЬ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ A. jukes-b rovnei S p a th +

+ + A. evo lu tum  S p a th + +

+ + A. vectense  S p a th + + +

+ A. h ippocostanum  (Sow .) + | + + +

+ A. sherborn i S p a th + +

1 +
A. w hitei M ats. | 1

1 +

+  | A. aff. q u ad ra tu m  Crick _ L

+ E u o m p h a lo ceras euom phalum  (S h arpe) + + + _ L + +

+ E. cun in g to n i (S h arpe) + + + + + + +

+ E. cf. lonsdalo i (A dkins) 1 +

+ P ro ta ca n th o c e ra s  k o p e td ag en sis  M an ija + +
i
1
1

+ P. bu n b u rian u m  (S harpe) + +

+ C ylycoceras b a th y o m p h a lu m  (K ossm .) +

+ C. (L o tzeites) c rassu m  Thom el + |

+ C. cf. new boldi sp inosum  (K ossm .) +

+  I С. cf. b ru n i (F ab re) | | | | | | | +



8 Продолжение

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

------ + A cam psoceras bondoi M an ija + + +

+ P a ra ca m p so ce ras  se rten s is  (G uer.) +

+

+ + +  +  | +  +  

+  | 1 I+ + + S caph ites aeq u a lis  (Sow .) + + + + +

+ + S. ob liquus (Sow .) + + + + +

+ W orthoceras ro ch atian u m  (O rb.) + + + +

I + P lacen tice ra s  g ro sso u v re i Sem. + + + + + + + +
+  ! +

+ PI. a rv ase n s is  M an ija + + + + + + + +

+ PI. k am y sch laen sis M an ija + + + + + +

+ + A n ap lacen tice ras tu rkm enense  11 j in +

+ N eohiclites u ltim u s (O rb.) + +

+ D iscides m anim a A gass. + +

+ + + C a to p y g u s co lom barius Arch. +

+ E ch in o p y g u s oviform is Orb. +

+ P seu d o h o la s te r  b ica rin a tu s  A gass. +

■ + E p ia s te r  a n g u lo su s  S zorennyi + +

| +  | ] | H e m ia s t e r  m o r r i s i  F o r b e s  | _|_ | _j_ | j j _j_ |
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Рис. 2.



(Kossm at) , С. cf. brunni (Fabre),  W orthoceras rhochatianum  (Orb.) 
и другими. В Горном Бадхызе из этой зоны определены: Protacanthoce
ra s  cf. kopetdagensis  M anija  sp. nov., P. cf. bunburianum  (Sharpe), 
Calycoceras (Lotreites) crassum  Thomel., W orthoceras rochatianum  (Orb.) 
и другие. В Западном Копетдаге (ущ. Камышлы, ущ. Чалсу) из назван
ных аммонитов встречен лишь W orthoceras rhochatianum  (Orb.), Caly
coceras brunni (Fabre),  а в остальных разрезах Копетдага и Гяурсдага 
эквивалентом этой зоны являются слои, залегающие выше палеонтоло
гически документированных отложений зоны Acanthoceras rhoto
magense.

Комплекс аммонитов, встреченный в зоне P. kopetdagensis  Южной 
Туркмении, имеет широкое географическое распространение и характе
ризует верхнесеноманские отложения Юго-Восточной Франции, 
Южной Индии, Англии, М адагаскара  и Испании, а некоторые из них: 
P ro tacan thoceras  bunburianum  (Sharpe),  Calycoceras (Lotzeites 
bathyuom phalum  (Kossm.), C. b runni (Fabre) и С. cf. newboldi 
(Kossmat.),  по исследованиям Д. Видмаиа и Г. Томела (J. Wiedmann, 
1959; Thomel G., 1965, 1966), приурочены к зоне Calycoceras (Lotreites) 
crassum  верхнего сеномана Юго-Восточной Франции и зоне Neolobites 
choftati Испании. Мощность зоны P ro tacan thoceras  kopetdagensis 
в Горном Бадхызе 10,0 м; в Восточном Копетдаге — 10,0 м; в Гяурсда
ге — 38,5 м; в Центральном Копетдаге (Скобелевская синклиналь) —
29.0 м; в Западном Копетдаге (ущ. Арваз — 66,0 м; Сумбар (г. Исак) 
— 36,0 м; ущ. Камышлы — 42,0 м; ущ. Чалсу — 36,0 м; к. Секизхан —
36.0 м; ущ. Канавчай — 39,0 м).

Как видно из вышеизложенного, установленные в сеноманских 
отложениях Южной Туркмении дробные биостратиграфические единицы 
зоны и подзоны охарактеризованы большим разнообразием ископае
мой фауны, что делает возможным производить широкую корреляцию 
их с наиболее детально изученными одновозрастными отложениями 
Англии — L. Spath, 1926; N. S. Kennedy, 1969, М адагаскара -  
М. Collignon, 1937— 1959; Юго-Восточной Франции — G. Thomel, 1962, 
1965, 1966, Испании — S. W iedmann, 1959.

Рис. 2. Сопоставление разрезов  сеноманских отлож ений 
Ю ж ной Туркмении 

О бъяснения сокращ енных названий ископаемой фауны : Аис. 
gr. — A ucellina g ry phaeo ides Sow .; I. pict. — In oceram us p ictus 
Sow.; I. cr. — Inoceram us cripsi M ant.; I. sc. — Inoceram u s scalpriim  
Bohrn.; M. ber. — M ariella  b ergeri (O rb .); P a r. ess. — P a ra tu r r ili te s  
e ssenensis Gein.; P a r. cen. — P a ra tu r r  rilites  cenom anensis (S ch liite r); 
T. cost. — T urrilite s  c o s ta tu s  (L am k.); Т. ac. — T u rrilis  a cu tu s P assy ; 
H. m an. — H y p o tu rrilite s  m an te lli (S h a rp e ); H. g rav . — H ypo tu rri- 
litcs g rav csian u s  (O rb .); Hyp. falc. — H yphoplites fa lca tu s fa lcatu s 
(M an t.); Hyp. crass . — H yphop lites c rasso fa lca tu s  (S em .); Hyp. 
cam p. — H ypholites cam pichei S pa th ; S. var. — Schloenbachia  
v a ria n s  v a ria n s  (S o w .); S .. subt. — Schloenbachia  su b tu b ercu la ta  
(S h a rp e ); S. subv. — Schloenbachia  su b v a rian s  S pa th ; S. lym. — 
Schloenbachia  lym ensis S pa th ; S. dors. — Schloenbach ia  do rse tepsis 
Spath ; S. shar. — Schloenbach ia  sh a rp e i Sem .; S. subpl. —■ S ch lo en b a
chia subp lana  (M an t.); S. cost. — Schloenbachia  co s ta ta  (S h a rp e); 
M. m ant. — M an te lliceras m an te lli (S o w .); M. vent. — M an te lliceras 
v en tn o ren se  Dien.; M. ba t. — M an te lliceras  b a th e ri S pa th ; M. h. — 
M an te lliceras h y a tti S path ; Sal. sal. — S a lte rice ras  sa lte ri (S h a rp e); 
St. dis. — S to liczkaia  d ispar (O rb .); L. pseudop. — L epthoplites 
p seu d o p lan u s S pa th ; A. ro t. — A can thoceras rh o to m ag en se  Defr.; 
A. vect. — A can th o ceras v ac ten se  S path ; A. hipp. — A can th o ceras 
h ippocostanum  (S o w .); E. euom. — E uom phaloceras euom phalum  
(S h a rp e ); E. cun. — E u o m phaloceras cun ing ton i (S a h rp e ); P r. kop. — 
P ro tacan th o ce ras  k o p e td ag en sis  M an ija ; Pr. bun. — P ro tacan th o ce ras  
b u nburianum  (S h a rp e ); S. aeq. — S caphites aeq u a lis  (S o w .); W. 
roch. — W orthoceras ro ch atian u m  (O rb .); PI. g ross . — P lacen ticera s  
grossouvrei Sem.; N. ult. — N eohibolites u ltim us (O rb .).



Г Л А В А  3

ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ*
Среди всех групп мезозойских ископаемых аммониты имеют наи

большую ценность для решения вопросов стратиграфии. Несмотря на 
общепризнанную важность аммонитов, эта группа ископаемых моногра
фически не изучалась на территории Южной Туркмении. Нет работ, 
специально посвященных изучению верхнемеловых аммонитов. Описа
ния некоторых видов и подвидов имеются в атласах руководящих 
ископаемых, а такж е в отдельных статьях и монографиях иссле
дователей.

Так, в атласе руководящих форм ископаемых фауны СССР, вышед
шем в 1949 г., А. Е. Глазуновой приведено описание трех видов аммо
нитов из верхнемеловых отложений Западного Копетдага: Turrilites
scheuchrerianus Bose., Т. costatus Lamk. и Discoscaphites constrictus 
Sow., из которых первые два вида являются руководящими для сено
манского яруса Копетдага и Западной Европы, а третий — для м а а 
стрихтских отложений.

В монографии Н. П. Михайлова (1951) «Верхнемеловые аймониты 
юга европейской части СССР и их стратиграфическое значение для 
зональной стратиграфии» описан вариетет Discoscaphites constrictus 
(Sow.) var. niedzwedskii (Uhlig), происходящий из маастрихтских 
отложений Западного Копетдага.

В статье В. Д. Ильина (1959) «Стратиграфия верхнемеловых отло
жений Западного Узбекистана и сопредельных районов Туркмении», 
дано описание нового рода A naplacenticeras Iljin. Голотип этого рода 
Anaplacenticeras turkm enense Iljin. происходит из сеноманских отложе
ний Восточного Копетдага (разрез Келат).

Д. П. Найдин (1959) в «Атласе верхнемеловой фауны Северного 
Кавказа и Крыма» помещает описание и изображение двух видов 
аммонитов: Baculites vertebralis  Lam arck и Discoscaphites constrictus 
(Sow.) var. niedrwiedskii (U hlig),  происходящих из маастрихтских 
отложений Западного Копетдага.

В двух статьях М. М. Алиева, Р. А. Алиева (1959 а, б) приводится 
описание аммонитов сеномана, кампана и Маастрихта северного склона 
хр. Тырнов (Скобелевская синклиналь). Ими описаны следующие сено

* При описании раковин аммонитов использовалась терминология, вы работанная 
в Основах палеонтологии (1958) и в методике определения мезозойских головоногих 
(Г. Я. Крымгольц, 1960). В таблицах  измерений и в тексте приняты следую щ ие буквен
ные обозначения: Д  — диам етр раковины; В — высота оборота; Т — толщ ина оборо
та; П — ширина пупка.

При описании перегородочной линии употребляю тся морфологические наз
вания ее элементов: вентральная лопасть — вентральное седло; первая боковая
лопасть — первое боковое седло; вторая  боковая лопасть — второе боковое седло. 
Остальные элементы перегородочной линии назы ваю тся вспомогательны ми лопастями 
и седлами.
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манские виды: Hyphoplites fa lcatus (M ant.) ,  Schloenbachia sharpei Sem., 
Schl. var ians  Sow., M antelliceras m antelli Sow., Scaphites aequalis 
Sow. и P lacenticeras  grossouvrei Sem, из кампанских и маа
стрихтских отложений ими описаны: Eutrephoceras cf. dekayi Mort., 
Ancyloceras b ipunctatum  Schliit., An. re trorsum  Schliit., Baculites anceps 
Lam. var. leopoliensis Nowak., Discoscaphites constrictus Sow., Disc, 
constrictus (Sow.) var. niedzwidskii (Uhlig.), Disc, hippocrepis Dekay., 
Parapachydiscus cf. neubergicus Hauer., H oplitoplacenticeras vari 
Schliit.

В статье P. А. Алиева (1960) приводится описание коньякского 
вида Peroniceras inoureti Gros. из Гяурсской антиклинали.

В небольшой заметке А. А. Мания (1963) описан вид Discoscaphites 
gibbus Schliiter из верхнекампанских отложений Горного Бадхыза, 
который является характерным видом для зоны Hoplitoplacenticeras 
coesfeldiensis.

В следующей статье А. А. Мания (1965) «Некоторые сеноманские 
аммониты Горного Бадхыза» приводится описание и изображение 
5 видов сеноманских аммонитов: Schloenbachia lymensis Spath., Schl. 
q uadra ta  Spath, Schl. tr i tubercula ta  Spath, Scaphites aequalis Sow. 
и S. obliquus Sow.

Четыре вида описаны из сеноманских отложений Горного Бадхыза, 
a Schloenbachia quadra ta  S path .—из сеноманских отложений Централь
ного Копетдага (Скобелевская синклиналь).



КЛАСС CEPHALOPODA

ОТРЯД AMMONITIDA  

П ОДОТРЯД PHYLLOCERAT1NA ARKELL, 1950

С Е М ЕЙ С ТВ О  PH Y LLO C ER A TID A E ZITTEL, 1884 

Р о д  Phylloceras Seuess, 1865 

Phylloceras whiteavesi (Kossmat, 1898)

Т абл. I, фиг. 1 а, б, в.

Ammonites rouyanus Stoliczka (non O rbigny), 1865, стр. 117, табл. 
LIX, фиг. 5—7.

Phylloceras forbesianum Kossmat, >1895, стр. 109, табл. I, фиг. 1 a—л. 
Phylloceras whiteavesi: Boule, Lomoine, Tevenin, 1906, стр. 9, табл. 

I; фиг. 8 a—в; Pervinquere, 1910, стр. 12, табл. I, фиг. 7, 8 а, в; Collignon, 
1928, стр. 12, табл. I, фиг. 2, 2а; Collignon, 1956, стр. 12, табл. 1, фиг. 11, 
11; Collignon, 1964, стр. 4, табл. 318, фиг. 1348.

Р о л  о т  и п. Ammonites rouanus Stoliczka (non O rbigny), 1865, стр., 
117, табл. LIX, фиг. 5—6; сеноман Южной Индии (группа U ta tu r) .

О п и с а н и е .  Раковина вздутая, обороты имеют овальное сечение. 
Вентральная сторона выпуклая. Пупок замкнутый. Поверхность рако
вины гладкая.

Разм еры  в мм и отношения

№  о бразца Д В Т в/д т/д п/д

Обр. №  37/432 33 18 20 0,54 0,60 00,6

Обр. №  37/217 29 .17 16 0,58 0,55 00,6

Обр. №  37/206 19 11 10 0,51 0,52 00,1

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 3) состоит из симметричной 
вентральной лопасти и трехраздельных боковых лопастей. П ервая 
боковая лопасть больше вентральной. Ствол лопасти узкий. Вторая 
боковая лопасть короче первой. Седла узкие, двураздельные.

С р а в н е н и е .  По форме раковины описываемый вид имеет сход
ство с Phylloceras boulei Collignon (Collignon, 1964, стр. 4, табл. 318, 
фиг. 349), но отличается от него большей толщиной оборотов и более 
выпуклыми боковыми сторонами.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Верхний сеноман, зона Euomphaloceras euomphalum, подзона 
M esogaudryceras  lepthonema Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь) и Западного Копетдага (ущ. Камышлы); сеноман Индии, 
М адагаскара и Алжира.

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности и несколько обломков 
раковины.

Рис. 3. П ерегородочная линия P h y llo ce ras  w h iteavesi K ossm at, 
при высоте оборота 5 мм. Обр. №  37/432.

Р о д  Neophylloceras Shimizu, 1934 

Neophylloceras seresitense (Pervinquiere, 1907)
Табл. I, фиг. 3 a, 6.

Ammonites velledae: Stoliczka (non Michelin), 1S65, стр. :116, табл. 
59, фиг. 1— 3.

Phylloceras velledae: Kossmat, 1895, стр. 108(12), табл. 15;( 1), фиг. 
3; Matsumoto, 1942, стр. 193, 194; Anderson, .1958, стр. 180, табл. 16, 
фиг. 4, 4а.

Phylloceras velledae var. seresitense: Pervinquiere, 1907, стр. 52; 
Pervinquiere, 1910, стр. 9, фиг. 2.

Phylloceras seresitense: Spath, 1923, стр. 18, табл. I, фиг. 3 а, в; 
табл. 2, фиг. 1.

H yporbulites seresitense: Breistroffer, 1947, стр. 82.
Phylloceras cf. seresitense: W right et Wright, 1951, стр. 12. 
Hyporbulites seresitensis: Collignon, 4956, стр. 16, табл. 4, фиг. 1, la. 
Neophylloceras serestense: M atsumoto, 1959, стр. 55, табл. 12, фиг. 

4 а, в; 5 a—д.

Г о л о т и п .  Ammonites welledae Stoliczka (non Michelin), 1865, 
стр. 116, табл. 59, фиг. 1— 3; сеноман Южной Индии (группа U ta tu r) ,  

О п и с а н и е .  Раковины небольших и средних размеров с замкну
тым пупком и овально-треугольным сечением оборотов. Боковые сторо
ны плоско-выпуклые. Наибольш ая толщина находится в средней части 
боковой поверхности. Вентральная сторона оборотов выпуклая.

Разм еры  в мм и отношения

№  о бразца Д В Т в/д т/д

Обр. №  37/186 61 38 20 0,62 0,32
Обр. №  37/182 50 28 18 0,56 0,36
Обр. №  37/185 62 39 22 0,62 0,33
Обр. №  37/187 60 34 19 0,56 0,30
Обр. №  37/233 25 16 9 0,64 0,36
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С к у л ь п т у р а  выражена отчетливо и состоит из многочисленных 
тонких, нитевидных ребер. Ребра веерообразно расходятся от пупка 
и, усиливаясь в верхней части боковой поверхности оборотов, не 
ослабевая, пересекают вентральную сторону раковины.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 4) сильно рассеченная. Л о 
пасти трехраздельные. Вентральная лопасть короче первой боковой 
лопасти. Седла широкие двураздельные.

Рис. 4. П ерегородочная линия N eophylloceras 
se res iten se  (P erv in q u ie rie ) при высоте оборота 

13 мм. Обр. №  37/233.

С р а в н е н и е .  П о форме раковины и характеру скульптуры описы
ваемый вид приближается к Neophylloceras ellepticum (Kossm at) , 
однако отличается от него меньшей толщиной оборотов и более упло
щенными боковыми сторонами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Центрального Копетдага (Скобелевская синклиналь), 
Западного Копетдага (ущ. Камышлы), ущ. Арваз, ущ. Чалсу и З а п а д 
ной Украины, Индии, Аляски, Японии, Калифорнии; верхний альб-сено- 
ман Туниса, Алжира и М адагаскара.

М а т е р и а л .  5 экз. удовлетворительной сохранности.

П ОДОТРЯД LYTOCERATINA HYATT, 1889

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  T ET R A G O N IT ID A E  HYATT, 1900 

Р о д  Tetragonites Kossmat, 1895 

Tetragonites spathi Breistroffer (in Fabre, 1940)

Т абл. I, фиг. 2 а, б, в.

Lytoceras (Tetragonites) timotheanum: Pervinquiere, 1907, стр. 74, 
табл. 3, фиг. 25.

Tetragonites spathi: Breistroffer (in litt) ;  Fabre, 1940, стр. 214, табл. 
6, фиг. 1; Murphy, 1967, стр. 61, табл. 5, фиг. 1.

Г о л о т и п .  Tetragonites spathi: Breistroffer (in Farbe, 1940),
стр. 214, табл. 6, фиг. 1, сеноман Франции.

О п и с а н и е. Раковина средних размеров с прямоугольным сече
нием оборотов. Боковые стороны уплощенныо. Пупок умеренно широкий, 
ступенчатый, неглубокий. Стенка пупка крутая и отграничена от боко
вых сторон закругленным углом перегиба. Вентральная сторона широ
кая, уплощенная.

Разм еры  в мм и отношения

№  обр азц а Д В т п в/д т/д п/д

Обр. №  37/133 24 10 11 7 0,41 0,45 0,28
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Скульптура вьюажена неотчетливо. На последнем обороте просле
живаются 3—4 радиальные борозды. Они наклонены вперед в сторону 
жилой камеры и при переходе через вентральную сторону образуют 
изгиб вперед.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 5) умеренно рассеченная. 
Вентральная лопасть симметричная. Боковые лопасти двураздельные. 
Первая боковая лопасть по длине меньше вентральной.

С р а в н е н и е .  П о  форме раковины и характеру скульптуры опи
сываемый вид сближается с Tetragonites timothianus M ayer (in Pictet 
et Roux, 1847, стр. 30, табл. I l l ,  фиг. 1), но отличается от сравниваемого 
вида меньшей шириной пупка и более угловатым сечением оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Верхний сеноман, зона Euom phaloceras euomphalum, подзона 
Placenticeras grossouvrei Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь); сеноман Франции; верхний альб Туниса.

М а т е р и а л .  1 экз. хорошей сохранности.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  GA U D RY CERA TID A E SPA T H , 1927

Р о д  A nagaudryceras  Spath, 1927
л

Anagaudryceras chalsuensis Manija sp. nov.

Табл. I, фиг. 4 а, б, в.

Г о л о т и п .  Экземпляр № 37/420. Музей Института геологии, Ашха
бад; Западный Копетдаг, ущ. Камышлы; верхний сеноман, зона 
Euomphaloceras euomphalum, подзона M esogaudryceras  lepthonema.

О п и с а н и е .  Нормально завитая раковина с широким открытым 
пупком и умеренно объемлющими оборотами, толщина которых состав
ляет 0,70—0,80 их высоты. Сечение оборотов овальное с округленной 
вершиной. Боковые стороны выпуклые. Вентральная сторона широкая 
(0,22 диаметра),  неясно отграниченная. Стенка пупка высокая, полого 
наклонная и отделена от боков неясным пупковым перегибом.

Р азм еры  в мм и отнош ения

№ образца д В ' т п В/д т/д п/д

№  37/420 49 20 19 15 0,40 0,38 0,30
№  37/216 40 18 14 10 0,40 0.35 0,25

№  37/223 56 26 20 1,5 0,46 0,37 0,27

С к у л ь п т у р а .  Раковина покрыта многочисленными тонкими, 
нитевидными ребрами. Они начинаются у шовной линии оборотов, пере
секая стенку пупка и боковые стороны без ослабления и перерыва. На
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вентральной стороне ребра наклонены в сторону жилой камеры и обра
зуют выступающий вперед изгиб. На последнем обороте между 3—4 
ребрами выделяются поперечные борозды в количестве 7—8. Попереч
ные борозды на начальных оборотах выражены неотчетливо, в более 
поздней стадии роста становятся четко выраженными.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 6) характеризуется сим
метричными лопастями. Лопасти трехраздельные. П ервая  боковая ло
пасть больше вентральной. Седла широкие двураздельные.

Рис. 6. П ерегородочная линия A n ag au d ry ce ras  chalsu en sis  M an ija  sp. nov. 
при высоте оборота 4 мм. Обр. №  37/31.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры описываемый вид близок 
с Anagaudryceras sacya Forbes (Forbes, 1846, стр. 113, табл. 14, фиг. 
10), но отличается от него наличием 7—8 пережимов на одном обороте 
(вместо 2—3), а также большей высотой оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Верхний сеноман, зона Euomphaloceras euomphalum, подзона 
M esogaudryceras lepthonema Западного Копетдага (ущ. Камышлы, ущ. 
Чалсу) и Центрального Копетдага (Скобелевская синклиналь). 

М а т е р и а л .  3 экземпляра хорошей сохранности.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  T U R R IL IT ID A E  M EEK , 1876 

С Е М ЕЙ С ТВ О  H A M IT ID A E  HYATT, 1900 

Р о д  S tom ohamites Breistroffer, 1940 

Stomohamites simplex (Orbigny, 1842)

Табл. I, фиг. 5.

Hamites simplex: Orbigny, 1842, стр. 550, табл. 134, фиг. 12— 15; 
Collignon, 1929, стр. 55, табл. VII, фиг. 1, 2, 3; Pervinquiere, 1907, фиг. 
9; Pervinquiere, 1910, стр. 17.

Hamites (Stomohamites) simplex: Wright, 1963, стр. 597, табл. 81, 
фиг. 1 а— с.

Stomohamites simplex: Collignon, 1964, стр. 6, табл. 319, фиг. 1358.

Г о л о т и п .  Ham ites simplex Orbigny, 1842, стр. 550, табл. 134, фиг. 
12— 15; сеноман Франции.

О п и с а н и е .  Раковина имеет скобообразную форму с параллель-
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иым расположением плеч и резким, аркообразным перегибом в колене. 
Боковые поверхности плоско-выпуклые. Вентральная сторона округлей' 
пая. Форма поперечного сечения овальная.

И зм ерения в мм

О бщ ая длина ядра  (раковины )
О бр. № 37/417 О бр. N° 37/418

30,0 мм 62,0 мм
Б оковая  ш ирина его более

Б оковая ш ирина его молодой части 
Толщ ина его более взрослой части 
Толщ ина его более молодой части

взрослой части 5,5 »
4.0 »
6.0 » 

• 5,2 »

7.0 »
5.0 »
6.0 » 
4,0 »

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта многочисленными 
тонкими ребрами в количестве 10— 11 на длину ядра, равную 1 см. На 
боковых сторонах ребра относительно высоко приподняты и направлены 
вниз от внутренней поверхности к вентральной. Н а внутренней стороне 
ребра значительно ослабевают.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 7). Вентральная лопасть дву
раздельная. П ервая лопасть больше вентральной. Вторая боковая ло
пасть по длине равна вентральной. Лопасти двураздельные. Седла 
широкие.

С р а в н е н и е .  От Stomohamites duplicatus Pictet and Roux (1847, 
стр. 391, табл. 14, фиг. 7, 9) описываемый вид отличается большим 
числом ребер на 1 см боковой поверхности, наличием более тонких 
ребер, резким аркообразным перегибом в колене и диагонально вниз 
направленными ребрами (вместо прямых).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ни е .  Верхний сеноман, зона Euom phaloceras euomphalum, подзона 
Placenticeras grossouvrei Западного Копетдага (ущ. р. Арваз, ущ. Ка
мышлы) и Центрального Копетдага (Скобелевская синклиналь); сено
ман Англии, Франции, Северной Германии, Алжира, Мадагаскара, 
Аляски; верхний альб Туниса.

М а т е р и а л .  3 экз. удовлетворительной сохранности и несколько 
фрагментарных обломков.

П ОДОТРЯД AM MONITINA HYATT, 1889

Н А Д С Е М Е И С Т В О  H O PL ITA C EA E  Н. D O U V ILLE, 1890 

С Е М ЕЙ С ТВ О  SC H L O E N B A C H IID A E  PA R O N A  ET B O N A R ELLI, 1897 

Р о д  Schloenbachia Neumayr, 1875 
Schloenbachia varians varians (Sowerby, 1817)

/

Рис. 7. П ерегородочная линия S tom oham ites sim plex 
O rb igny  при высоте оборота б  мм. Обр. №  37/418.

Табл. II, фиг. 1 а, б, в.

Ammonites varians  Sowerby, 1817, стр. 169, табл. 176, фиг. 1 (только 
верхняя ф и гура) .
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Г о л о т и п .  Ammonites var ians  Sowerby, 1817, стр. 169, табл. 176, 
фиг. 1 (только верхняя фигура): сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из вздутых оборотов, объемлющих 
2/3 предыдущего, толщина которых меньше их высоты или равна ей. 
Максимальная толщина находится у нижнебоковых бугорков. Сечение 
оборотов многоугольное. Вентральная сторона широкая (0,20 диа
метра), уплощенная, четко ограниченная от боковых сторон. По сере
дине вентральной стороны возвышается высокий, сплошной, трехуголь- 
иого сечения киль. Вершина киля округленная. Пупок умеренно широ
кий, глубокий, ступенчатый. Стенка пупка начальных оборотов 
полого-наклоненная, неясно отграниченная от боковых сторон. При 
диаметре раковины 18—20 мм и выше стенка пупка становится отно
сительно высокой, крутой, а пупковый перегиб круто закругленный,

Разм еры  в мм и отнош ения

№  обр азц а д Т В П в/д т/д п/д

Обр. №  37/864 60 26 24 16 0,42 0,40 0,26
Обр. №  37/270 43 19 18 13 0,44 0,30 0,21
Обр. ЛЬ 37/235 60 30 27 19 0,43 0,40 0,26
Обр. №  37/971 35 14 14 9 0,40 0,40 0,25

С к у л ь п т у р а  состоит из отчетливо выраженных ребер и бугор
ков — нижнебоковых и краевых. Одиночные прямые ребра начинаются 
на пупковом перегибе в количестве 10— 11 на одном обороте. На высоте 
1/3 боковой поверхности оборотов ребра переходят в высокие, конусо
видные нижнебоковые бугорки. От нижнебоковых бугорков отходят 
под углом парные, короткие ребрышки, усиливающиеся в сред
ней части верхнебоковой поверхности. Нижние концы ребер обнару
живают неясную связь с нижнебоковыми бугорками. Все ребра затухают 
у краевых бугорков или между ними. По краям вентральной стороны 
расположены высокие, сжатые с боков и вытянутые поперек ребер 
краевые бугорки в числе 16—38 на последнем обороте.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 8) состоит из симметричной 
вентральной лопасти, трехраздельной асимметричной первой боковой 
лопасти. Первая боковая лопасть больше вентральной. Седла широкие, 
двураздельные.

Рис. 8: П ерегородочная линия Schloenbachia v a ria n s  v a r ia n s  
(Sow erby) при высоте оборота 16 мм. Обр. №  37/270.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры описываемый 
вид обнаруживает сходство с Schloenbachia subtubercula ta  (Sharpe),  
изображенного в работе Ш арпа (1853, стр. 22, табл. VIII, фиг. 
5 а, в). Однако он отличается от сравниваемого вида большей толщи
ной оборотов, более развитыми нижнебоковыми бугорками и отсутст
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вием пупковых бугорков. От Schloenbachia sharpei (Semenov) (1899, 
стр. 100, табл. II, фиг. 9) рассматриваемый вид отличается отсутствием 
пупковых бугорков и меньшим числом нижнебоковых бугорков (10— 11 
вместо 12) и большей толщиной оборотов.

З а м е ч а н и е .  Вид Schloenbachia var ians  был установлен Соверби 
(Sov/erby, 4847) из сеноманских отложений Англии. В своей работе 
Соверби под названием Ammonites varians  описал и изобразил рако
вины, состоящие из ’5 синтипов, и голотип не был им указан. Позднее 
Броньяр (B rongniart,  1822) описал под названием Ammonites varians 
Sowerby умеренно вздутую раковину, и сильно выпуклую форму с наи
более развитыми нижнебоковыми бугорками он выделил в новый вид 
Ammonites coupei Brongniart .  С тех пор западноевропейские страти- 
графы и палеонтологи: Орбиньи (Orbigni, 1842), Ш арп (Sharpe, 1853), 
Шлютер (Schliiter, 1871), Брони (Вгопп, 1850), Фритш (Fritsch, 1872), 
Ноетлинг (Noetling, 4885) и др. рассматривали всех представителей 
рода Schloenbachia под названием Ammonites var ians  Sowerby и Ammo
nites coupei B rongniart,  или как их вариететы. К первому виду они 
отнесли уплощенные раковины, а ко второму — сильно вздутые формы. 
Затем они были отнесены к роду Schloenbachia Naumaier, 1875. Кроме 
того, ряд исследователей род Schloenbachia понимал в очень широком 
объеме; к этому роду причисляли более 49 видов аммонитов. Затем из это
го числа видов были обособлены последующими исследователями в другие 
роды (Mortoniceras, Texanites, Pervinqueria, Subschloenbachia) и дру
гие. Позднее JI. Спэт (L. Spath, 1926),Райт и Райт (W right et Wright, 
1951) провели ревизию рода Schloenbachia по описаниям и изображе
ниям других исследователей и ограничили его 19 видами.

В настоящее время описано около 30 видов аммонитов рода 
Schloenbachia: Schloenbachia va r ians  var ians  (Sow.), S. var ians  michailo- 
vi M anija  subsp. nov., S. va r ians  atabekiani M anija  subsp. nov.,

A
S. pcelincevi M anija sp. nov., S. quadra ta  Spath, S. subquadra ta  Manija 
sp. nov., S. devonensis Spath, S. te tram a ta  (Sow.), S. sharpei Semenov, 
S. subtuberculata  (Sharpe),  S. ventriosa Stieler, S. tr i tubercula ta  Spath, 
S. costata  Sharpe, S. g labra  Spath, S. dorsetensis Spath, S. subplana
(M ant.) ,  S. lymensis Spath, S. coupei (B rengn.),  S. subvarians  Spath,
S. subvarians  var. aperta  Spath, S. subvarians  var. densicostata
Spath, S. fa lcatocarinata  (Shliiter), S. naidini M anija sp. nov., 
S. luppovi M anija  sp. nov., S. schluteri M anija  sp. nov., S. semenovi 
M anija  sp. nov., S. donovani M anija  sp. nov., S. orbignyi M anija  sp. nov., 
S. turkm enensis M anija  sp. nov,, S. kamyschlaensis  M anija  sp. nov., 
S. kopetdagensis M anija  sp. nov., S. spathi M anija  sp. nov.

Из перечисленных 29 видов представителей рода Schloenbachia 
в сеноманских отложениях Южной Туркмении присутствуют 28 видов 
и подвидов.

Несмотря на широкое геологическое распространение и многообра
зие видов представителей рода Schloenbachia, до настоящего времени 
нет единого понимания среди палеонтологов об объеме вида Schloenba
chia varians  (Sow.). Одни исследователи причисляют к данному виду 
экземпляры с тремя рядами бугорков — пупковыми, нижнебоковыми 
и краевыми, толщина которых равна или больше их высоты. Другие 
относят к данному виду уплощенные раковины.

Нами за голотип принят экземпляр, описанный Соверби (1817, стр. 
169, табл. 176, фиг. 1), помещенный в верхней части таблицы. Этот 
экземпляр представляет собой вздутую раковину с двумя рядами бугор
ков — нижнебоковыми и краевыми, у которой число пижнебоковых 
бугорков не превышает 10— 11 на одном обороте. Имеющиеся в нашем 
распоряжении экземпляры по характеру скульптуры тождественны 
выше упомянутой фигуре.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Сеноман Западного Копетдага (ущ. Арваз; Сумбар г. Исак, ущ. 
Камышлы; ущ. Чалсу; ущ. Секизхан; ущ. К ан авчай); Центрального 
Копетдага (Скобелевская синклиналь) и Англии.

М а т е р и а л .  4 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia varians michailovi Manija subsp. nov.*

Т аблица II, фиг. 2 а, б, в.

Г о л о т и п .  Экземпляр №  37/1013, музей Института геологии, 
Ашхабад; Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, сеноманский ярус.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из умеренно вздутых оборотов, 
объемлющих около 2/3 предыдущего, толщина которых меньше их 
высоты. М аксимальная толщина находится у пижнебоковых бугорков. 
Сечение оборотов многоугольное. Вентральная сторона широкая (0,23 
диаметра), уплощенная, четко отграниченная. По середине вентральной 
стороны возвышается гладкий, сплошной киль. Пупок умеренно широ
кий, ступенчатый, глубокий. Стенка пупка начальных оборотов полого 
наклоненная, неясно ограниченная от боковых сторон. При диаметре 
30 мм и далее стенка пупка становится крутой и четко отграниченной от 
боков округленным углом перегиба.

Разм еры  в мм и отношения

№  о бразца д В Т П В/Д т/д п/д

Обр. №  37/1013 50 22 20 13 0,44 0,40 0,26
Обр. №  37/1057 46 21 19 12 0,45 0,40 0,26
Обр. №  37/800 46 19 17 11 0,40 0,37 0,20
Обр. №  37/971 36 16 15 10 0,44 0,40 0,26

С к у л ь п т у р а  выражена отчетливо и состоит из ребер и бугорков 
(нижнебоковых и краевых). Ребра начинаются на пупковом перегибе 
в количестве 12 на одном обороте; на высоте 1/3 боковой поверхности 
ребра переходят в конусовидные нижнебоковые бугорки. Число нижне
боковых бугорков не превышает 12 на одном обороте. От нижнебоковых 
бугорков отходят под углом парные, реже одиночные, короткие ребра, 
которые усиливаются в средней части верхнебоковой поверхности обо
ротов. Все ребра имеют ослабленную связь с нижнебоковыми бугорками.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 9) умерено расчлененная. 
Боковые лопасти трехраздельные. Седла широкие двураздельные.

Рис. 9. П ерегородочная линия Schloenbachia  v a ria n s  m ichailovi M anija  
subsp. nov. при высоте оборота 18 мм. Обр. №  37/1013.

* Вид назван по фамилии геолога Н. П. М ихайлова. 
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С р а в н е н и е .  Описываемый подвид отличается от Schloenbachia 
varians  varians  (Sow.) большим числом нижнебоковых бугорков и более 
развитыми ребрами на верхнебоковой поверхности оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ни е .  Сеноман Горного Бадхыза и Западного Копетдага (ущ. Ка- 
мышлы, ущ. А р в аз ) .

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности и несколько обломков 
раковины.

Schloenbachia varians atabekiani Manija subsp. nov.*

Табл. II, фиг. 3 а, б, в.

Г о л о т и п .  Экземпляр № 37/476. Музей Института геологии, Ашха
бад; Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, сеноманский ярус.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из сильно вздутых оборотов, 
объемлющих 2/3 предыдущего оборота, трлщина которых превышает их 
высоту. М аксимальная толщина находится у нижнебоковых бугорков. 
Пупок умеренно широкий, глубокий, воронкообразный, ступенчатый. 
Стенка пупка высокая, пологонаклоненная, пупковый перегиб 
округленный.

Разм еры  в мм и отнош ения

№  о бразца Д В Т П в/д т/д п/д

Обр. №  37/477 48 20 23 13 0,41 0,50 0,27
Обр. №  37/476 50 20 23 15 0,40 0,46 0,30
Обр. №  37/881 46 20 22 12 0,40 0,47 0,22

С к у л ь п т у р а  состоит из отчетливо выраженных ребер и бугор
ков (нижнебоковых и краевых). Ребра начинаются у пупкового переги
ба в количестве 9— 10 на одном обороте. На высоте 1/3 боковой поверх
ности ребра переходят в сосцевидные нижнебоковые бугорки по 9—10 
на каждом обороте. От пупковых бугорков отходят под углом парные, 
короткие ребра, усиливающиеся в средней части верхнебоковой поверх
ности оборотов. М ежду соседними главными ребрами имеются проме
жуточные ребра.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 10) показывает характерные 
признаки рода Schloenbachia. Лопасти трехраздельные. Ствол лопастей 
широкий. Седла широкие, двураздельные.

Рис. 10. П ерегородочная линия Sch loenbach ia  v a ria n s  a tab ek ian i M anija  
subsp. nov. при высоте оборота 18 мм. Обр. №  37/477.

* Вид назван  по фамилии геолога А. А. Атабекяиа.
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С р а в н е н и е .  Описываемый подвид отличается от Schloenbachia 
varians varians Sowerby меньшим числом пупковых и краевых бугорков 
(9— 10 вместо 10— 11) и большей толщиной оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Сеноман Западного Копетдага (ущ. Камышлы, ущ. Чалсу).

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia pcelincevi Manija sp. nov.*

Т аб. II, фиг. 3 а, б, в.

Г о л о т и п .  Экземпляр №  37/440. Музей Института геологии, Аш
хабад; Западный Копетдаг (ущ. Камышлы); сеноманский ярус.

О п и с а н и е .  Раковина умеренно вздутая и составляет 0,50 диа
метра раковины. Сечение оборотов многоугольное. Боковые стороны 
оборотов выпуклые. Вентральная сторона широкая уплощенная. По 
середине вентральной стороны возвышается гладкий трехугольного 
сечения киль. Вершина киля округленная. Пупок умеренно широкий, 
глубокий ступенчатый. Стенка пупка высокая крутая.

Разм еры  в мм и отношения

№  о бразца
| Д

В Т П В/Д Т /Д п/д

Обр №  37/440 41 17 20 12 0,40 0,50 0,29
Обр. №  37/424 34 14 14 7 0,40 0,40 0,25

Скульптура состоит из ребер и бугорков — пупковых, нижнебоко
вых и краевых. Пупковые бугорки в числе 10— 11 расположены на 
пупковом перегибе, на начальных оборотах они редуцированы. От 
пупковых бугорков отходят одиночные прямые ребра, переходящие на 
высоте 1/3 боковой поверхности в нижнебоковые бугорки. Они относи
тельно высокие, слегка сжагы с боков и вытянуты к вентральной сторо
не оборотов. От нижнебоковых бугорков отходят слабо развитые 
парные, реже одиночные бугорковидные вздутия, заканчивающиеся 
у краевых бугорков. Краевые бугорки в числе 14— 15 на последнем 
обороте расположены по краям вентральной стороны. Они сильно 
развиты, сжаты с боков и вытянуты поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 11) показывает характерные 
признаки рода Schloenbachia. Первая боковая лопасть умеренно рас
сеченная и больше боковых лопастей. Седла широкие двураздельные.

v
Рис. 11. П ерегородочная линия Schloenbachia  pcelincevi M anija  

sp. nov. при высоте оборота 9 мм. Обр. №  37/424.
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С р а в н е н и е .  От Schloenbachia varians  varians  (Sowerby) опи
сываемый вид отличается большей толщиной оборотов, наличием пупко
вых бугорков и меньшим числом краевых бугорков (14— 15, вместо 
17—«18).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Сеноман Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. Камышлы).

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia quadrata Spath, 1926

Табл. III , фиг. 1 а, б, в.

Ammonites varians: Bronn (non Sowerby), 1850— 1856, стр. 317, 
табл. 33, фиг. 4.

Schloenbachia quadrata: Spath, 1926, стр. 426, 430; W right et Wright, 
1951, стр. 22; Cieslinski, 1959, стр. 56, фиг. 29; M anija, 1965, стр. 104, 
табл. I, фиг. 2 а, б, в.

Г о л о т и п .  Ammonites var ians  Bronn (non Sowerby), 1850— 1856, 
стр. 317, табл. 33, фиг. 4.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из вздутых оборотов, объемлющих 
предыдущие до уровня нижнебоковых бугорков. Сечение оборотов 
многоугольное. Боковые стороны выпуклые и резко отграничены от 
широкой вентральной стороны. Пупок умеренно широкий, глубокий, 
ступенчатый, составляет более 1/3 диаметра раковины. Стенка пупка 
крутая и отграничена от боковых сторон оборотов слегка округленным 
углом перегиба. Вентральная сторона уплощенная, по середине 
вентральной стороны возвышается гладкий, трехугольного сечения 
киль. Вершина киля слегка округленная. У основания киля с обеих 
сторон прослеживается вогнутая неглубокая спиральная борозда.

Разм еры  в мм и отношения

№  о б р азц а Д В Т П в/д т/д П/Д

Обр. №  37/638 48 18 23 17 0,37 0,43 0,35
Обр. №  37/313 60 25 27 21 0,40 0,43 0,33

С к у л ь п т у р а .  Выражена отчетливо и состоит из ребер и бугор
ков—пупковых, нижнебоковых и краевых. Пупковые бугорки расположе
ны на пупковом перегибе в количестве 13 на последнем обороте. Они 
маленькие, зубцевидные, слегка сжаты с боков и вытянуты к вентраль
ной стороне оборотов. От пупковых бугорков отходят одиночные, накло
ненные вперед (в сторону жилой камеры) ребра, переходящие на высо
те 1/3 боковой поверхности оборотов в высокие конусовидные 
нижнебоковые бугорки.

От нижнебоковых бугорков отходят парные, реже одиночные,’ слабо 
серповидно-изогнутые, выпуклостью обращенные н азад  (в сторону 
начальных оборотов) ребра. Ребра заканчиваются краевыми бугорками.

Краевые бугорки сжаты с боков и вытянуты вдоль оборотов в числе 
20 на последнем обороте.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 12) состоит из симметричной 
вентральной лопасти трехразделы-юй первой боковой лопасти, более 
короткой второй боковой лопасти. П ервая  боковая лопасть больше 
вентральной. Ствол лопасти широкий. Седла широкие двухраздельные, 
края седел округленные.

С р а в н е н и е .  Близкий вид Schloenbachia sharpei Semenov (Seme
nov, 1899, стр. 100, табл. II, фиг. 1, а, б) сходен по общей форме рако- 
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вины довольно узкому пупку и по характеру ребристости. Однако опи
сываемый вид отличается от сравниваемого вида большей толщиной 
оборотов, большим числом бугорков и более развитыми ребрами на 
верхнебоковой поверхности оборотов.

Рис. 12. П ерегородочная линия Schloenbachia q u ad ra ta  Spath , 
при высоте оборота 16 мм. Обр. 37/313.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние. Верхний сеноман, зона Euomphaloceras euomphalum, подзона 
Mesogaudryceras lepthonema Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Камышлы); сеноман Западной 
Европы.

М а т е р и а л .  2 экз. удовлетворительной сохранности и несколько 
фрагментарных обломков.

Schloenbachia subquadrata Manija sp. nov.

Т абл. I l l ,  фиг. 2 а, б, в.

Г о л о т  и п. Экземпляр № 37/634, музей Института геологии, Ашха
бад; Центральный Копетдаг (Скобелевская синклиналь), верхний сено
ман, зона Euomphaloceras euomphalum, подзона M esogaudryceras 
lepthonema.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из сильно вздутых оборотов, 
объемлющих предыдущие до уровня нижнебоковых бугорков. Сечение 
оборотов многоугольное. Боковые стороны выпуклые и резко ограничены 
от широкой вентральной стороны. По середине вентральной стороны 
Еозвышается сплошной треугольного сечения киль. Вершина киля 
слегка округленная. У основания киля с двух сторон проходит вогнутая 
спиральная борозда. Пупок умеренно широкий, ступенчатый, глубокий 
и составляет почти 1/3 диаметра раковины. Степка пупка начальных 
оборотов (до высоты 13 мм) круто наклоненная и отделена от боковых 
сторон закругленным перегибом. В более поздней стадии роста стенка 
пупка становится отвесной и резко отграниченной от боковых сторон 
оборотов.

Разм еры  в мм и отношения

№ образца Д В Т П в/д т/д п/д

Обр. № 37/634 51 20 21 20 0,36 0,46 0,36
Обр. № 37/635 53 19 24 17 0,35 0,45 0,32

С к у л ь п т у р а  выражена отчетливо и состоит из ребер и бугор
ков—пупковых, нижнебоковых и краевых. Пупковые бугорки маленькие, 
зубцевидные, слегка сжаты с боков и вытянуты к вентральной стороне 
оборотов. На одном обороте насчитывается 16— 17 пупковых бугорков, 
отчетливо выраженных при высоте оборота 11 мм п более. В более ран
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ней стадии роста пупковые бугорки редуцированы. От пупковых бугор
ков отходят одиночные слегка наклоненные вперед (в сторону жилой 
камеры) ребра, переходящие на высоте 1/3 боковой поверхности 
в нижнебоковые бугорки. Нижнебоковые бугорки в количестве 16—17 
на последнем обороте, относительно высокие, конусовидные. От нижне
боковых бугорков под углом отходят парные, реже одиночные ребра, 
затухающие у краевых бугорков. Краевые бугорки хорошо развиты. 
Они слегка сжаты с боков и вытянуты вдоль оборотов в числе 25—26 
на последнем обороте.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 13) состоит из симметричной 
вентральной лопасти, трехраздельной первой боковой, более короткой 
и менее рассеченной второй боковой лопасти. Первая боковая лопасть 
больше вентральной. Ствол лопасти широкий, седла широкие, двураз
дельные, края седел округленные.

Рис. 13. П ерегородочная линия Sch loenbach ia  su b q u ad ra ta  
M an ija  sp. nov., при вы соте оборота 16 мм. Обр. №  37/54.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры и сечению оборотов опи
сываемый вид обнаруживает сходство с Schloenbachia quadra ta  Spath 
(in Bronn, 1850— 1856, стр. 317, табл. 33, фиг. 4). Однако он отличается 
от сравниваемого вида большим числом ребер и бугорков (16— 17 вме
сто 13), наличием более широкой вентральной стороны и более широкого 
пупка.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Верхний сеноман, зона Euom phaloceras euomphalum, подзона 
Placenticeras grossouvrei Западного Копетдага (ущ. р. Арваз), 
Центрального Копетдага (Скобелевская синклиналь).

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia devonensis Spath, 1926

Табл. I l l ,  фиг. 3 а, б; табл. IV, фиг. 1.

Schloenbachia coupei: Noetling (non B rongn ia r t) ,  1885, стр. 236, 
табл. VIII, фиг. 1.

Schloenbachia devonensis: Spath, 1926, стр. 430; W right et Wright, 
1951, стр. 22.

Г о л о т и п  — Schloenbachia coupei Noetling (non Brongniart), 
1885, стр. 236, табл. VIII, фиг. 1, сенсмап Германии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из вздутых оборотов, объемлющих 
около 2/3 предыдущего оборота. Пупок умеренно широкий, глубокий, 
ступенчатый. Стенка пупка крутая и отграничена от боков слегка 
округленным перегибом. Вентральная сторона широкая, уплощенная. 
По середине вентральной стороны расположен гладкий треугольного 
сечения киль. Боковые стороны оборотов выпуклые.
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Р азм еры  в мм и отношения

№  обр азц а Д В Т П В/Д т/д п/д

Обр. №  37/31 79 29 31 26 0,37 0,40 0,33

С к у л ь п т у р а  выражена отчетливо и состоит из ребер и бугор
ков—пупковых, нижнебоковых и краевых. Пупковые бугорки маленькие, 
зубцевидные и расположены на пупковом перегибе. От пупковых бугор
ков отходят одиночные прямые ребра, переходящие на высоте 1/3 боко
вой поверхности в нижнебоковые бугорки. Количество пупковых и ниж
небоковых бугорков не превышает 13— 14 на последнем обороте. От 
нижнебоковых бугорков отходят одиночные, слегка наклоненные вперед 
ребра, заканчивающиеся краевыми бугорками. Между главными ребра
ми имеются короткие промежуточные ребра, по одному на промежуток, 
берущие начало на уровне нижнебоковых бугорков. По краям вентраль
ной стороны расположены сжатые с боков и вытянутые поперек ребер 
краевые бугорки.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 14). Вентральная лопасть 
симметричная и несколько меньше первой боковой. Первая боковая 
лопасть трехраздельная, с широким стволом. Вторая боковая лопасть 
короче первой и такж е трехраздельная. Седла широкие двураздельные.

Рис. 14. П ерегородочная линия Schloenbachia  devonensis Spath , 
при высоте оборота 17 мм. Обр. №  37/81.

С р а в н е н и е .  Сечение оборотов и характер скульптуры сближают 
описываемый вид с Schloenbachia sharpei Semenov (Семенов, 1899, стр. 
100, табл. 2, фиг. 9 а, б). Однако Schloenbachia devonensis Spath  отли
чается от сравниваемого вида более вздутой раковиной, меньшей высо
той оборотов, более развитыми нижнебоковыми бугорками и наличием 
промежуточных ребер на верхнебоковой поверхности оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Сеноман Горного Бадхыза, Центрального Копетдага (Скобелев
ская синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. Камышлы) 
и Германии.

М а т е р и а л .  1 экз. удовлетворительной сохранности и несколько 
обломков раковины.

Schloenbachia tetramata (Sowerby, 1828)

Табл. IV, фиг. 2 а, б, в.

Ammonites te tram ata :  Sowerby, 1828, стр. 166, табл. 587, фиг. 2.
Schloenbachia var ians  var. te tram ata: Spath, 1938, стр. 545; Wright 

et Wright, 1951, стр. 22; Donovan, 1954, стр. 12, табл. II, фиг. 1 а, в.
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Г о л о т и п  — Ammonites tet'ramata Sowerby, 1828, стр. 166, табл. 
587, фиг. 2; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из умеренно вздутых оборотов, 
объемлющих две трети предыдущего. Пупок составляет около трети 
диаметра раковины. Поперечное сечение оборотов многоугольное. 
Вентральная сторона уплощенная. По середине вентральной стороны 
возвышается гладкий сплошной киль. Относительная толщина оборотов 
уменьшается с ростом раковины: на ранних оборотах она превышает 
высоту, а при диаметре 25 мм — равна ей. Стенка пупка крутая и резко 
отграничена от боков.

Р азм еры  в мм и отношения

№  обр азц а Д В Т П в/д т/д п/д

Обр. №  37/191 96 36 37 34 0,37 0,38 0,35
Обр. №  37/529 49 19 20 16 0,35 0,40 0,36
Обр. №  37/51 36 15 14 11 0,41 0,38 0,30

С к у л ь п т у р а  образована многочисленными ребрами и бугор
ками—пупковыми, нижнебоковыми и краевыми. Н а пупковом перегибе 
расположены маленькие, но отчетливо выраженные в рельефе зубце
видные пупковые бугорки в числе 14— 15 на последнем обороте. От 
пупковых бугорков отходят одиночные прямые ребра, переходящие на 
высоте 1/3 боковой стороны в нижнебоковые в количестве 14 — 15 
на одном обороте. Нижнебоковые бугорки относительно высокие, 
слегка сжаты с боков и вытянуты к вентральной стороне. От нижнебо
ковых бугорков отходят под прямым углом парные, реже — одиночные 
ребра, усиливающиеся в средней части верхнебоковой поверхности 
оборотов. На начальных оборотах они выражены в виде бугорковидных 
вздутий, а в более поздней стадии роста в виде коротких, но отчетливо 
выраженных ребер.

При диаметре 88 мм и более боковые стороны украшены одиноч
ными ребрами. Они начинаются у пупковых бугорков и заканчиваются 
краевыми. Количество одиночных ребер не превышает на одном 
обороте 3 — 4. Краевые бугорки расположены по краям вентраль
ной стороны. Они сжаты с боков и вытянуты поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 15). Лопасти трехраздельные. 
Вентральная лопасть короче первой боковой. Седла двураздельные.

- |  £ М Л 1  __________

Рис. 15. П ерегородочная линия Schloenbachia  te tra m a ta  Sow erby, 
при высоте оборота 11 мм. Обр. №  37/51.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры и сечению оборотов опи
сываемый вид обнаруживает сходство с видом Schloenbachia sharpei 
Semenov (Semenov, 1899, стр. 100, табл. 2, фиг. 9). Однако он отличает-
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ся большим числом бугорков— 14— 15 вместо 12 и наличием одиночных 
прямых ребер.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Сеноман Горного Бадхыза, Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. 
Камышлы, ущ. Чалсу), Юго-Восточной Англии и Гренландии.

М а т е р и а л .  2 экз. удовлетворительной сохранности и несколько 
фрагментарных обломков.

Schloenbachia sharpei Semenov, 1899
Табл. IV, фиг. 3; табл. V, фиг. 1 а, б.

Schloenbachia charpei: Semenov, 1899, стр. 100, табл. II, фиг. 2 а, б; 
Spath, стр. 545; W right et Wright, стр. 22; Cieslinski, 1953, стр. 56, табл. 
VII, фиг. 2 а, в, с; Renz, 1963, стр. 1098, табл. I, фиг. 10 а, в.

Г о л о т и п .  Schloenbachia sharpei Semenov, 1899, стр. 100, табл. II, 
фиг. 9 а, в; сеноман Мангышлака.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из умеренно возрастающих в вы
соту оборотов, объемлющих 2/3 предыдущего. Сечение оборотов много
угольное с уплощенной вентральной стороной. По середине вентральной 
стороны возвышается гладкий треугольного сечения киль, с округлой 
вершиной. Боковые стороны оборотов плоско-выпуклые. Пупок умеренно 
широкий, ступенчатый. Стенка пупка круглая, ясно отграниченная от 
боковых сторон оборотов.

Разм еры  в мм и отношения

№ о бразца Д В Т П В/Д Т /Д п/д

Обр. №  37/512 72 30 25 18 0,40 0,34i 0,24
Обр. №  37/178 41 18 15 9 0,40 0,35 0,20
Обр. №  37/1047 47 20 18 14 0 40 0,40 0,30

С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена ребрами и бугорками — пупко
выми, нижнебоковыми и краевыми. Пупковые бугорки маленькие, зуб
цевидные и вытянуты слегка к вентральной стороне оборотов в числе 
12 на последнем обороте. От пупковых бугорков отходят одиночные 
прямые ребра, переходящие на высоте 1/3 боковой поверхности в нижне
боковые бугорки. Нижнебоковые бугорки относительно высокие, слегка 
сжаты с боков и вытянуты к вентральной стороне в количестве 12— 13 
на один полный оборот. От нижнебоковых бугорков на начальных обо
ротах под прямым углом отходят короткие, парные ребра, усиливаю
щиеся в средней части верхнебоковой поверхности оборотов. Все ребра 
затухают у краевых бугорков. А в более поздней стадии роста при 
диаметре 25—35 мм и более ребра превращаются в короткие, удлинен
ные, вытянутые к вентральной стороне верхнебоковые бугорки. По 
краям вентральной стороны расположены краевые бугорки. Краевые 
бугорки хорошо развиты, сжаты с боков и вытянуты поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 16) показывает характерные 
признаки рода Schloenbachia. Вентральная лопасть чуть короче первой 
боковой. Первая боковая лопасть трехраздельна и симметрична. 
Ствол лопасти относительно узкий. Седла двураздельные.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид обнаруживает сходство с 
Schloenbachia subtubercula ta  (Sharpe) (Sharpe, 1853, стр. 22, 
табл. VIII, фиг. 5 а— с), но отличается от него большей толщиной обо
ротов, наличием более коротких ребер на верхнебоковой поверхности 
оборотов, а также отсутствием одиночных прямых ребер между двумя 
раздваивающимися ребрами.
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Рис. 16. П ерегородочная линия Schloenbachia  sharpei Sem enov, 
при высоте оборота 18 мм. Обр. №  37/512.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Горного Бадхыза, Гяурсдага, Западного Копетдага (ущ. 
Арваз, ущ. Камышлы), Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь), Туаркыра, М ангышлака, Восточной Польши и Германии.

М а т е р и а л .  3 экз. удовлетворительной сохранности и несколько 
обломков раковины.

Schloenbachia subtuberculata (Sharpe, 1853)

Табл. V, фиг. 2 а, б, в.

Ammonites var ians  var. subtubercula ta: Sharpe, 1853, стр. 22, табл. 
VIII, фиг. 5 а, в.

Schloenbachia subtuberculata: Spath, 1926, стр. 81; W right et Wright, 
1951, стр. 22; Donovan, 1954, стр. 9, табл. I, фиг 3 а, в, 4, 8; Cieslineki, 
1959, стр. 38, табл. VII, фиг. 2 а, в, с; Renz, 1963, стр. 1097, табл. II, 
фиг. 1 а, в, с.

Г о л о т и п  — Ammonites var ians  var. subtubercula ta  (Sharpe), 
1853, стр. 22, табл. VIII, фиг. 5 а, в, сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из умеренно вздутых оборотов, 
объемлющих предыдущие до уровня нижнебоковых бугорков. Сечение 
оборотов трапециевидное. Боковые стороны плосковыпуклые. Пупок 
умеренно широкий, ступенчатый. Стенка пупка крутая. Вентральная 
сторона уплощенная с килем по середине. Киль гладкий, сплошной, тре
угольного сечения. Основание его связано плавными переходами 
с вентральной стороной.

Разм еры  в мм и отношения

№  обр азц а Д В Т П в/д т/д п/д

Обр. №  37/1143 58 25 17 14 0.41 0,30 0,24
Обр. №  37/501 48 20 18 13 0.40 0,37 0,27
Обр. №  37/493 45 20 15 11 0,44 0,33 0,24
Обр. №  37/1142 48 20 15 12 0,40 0,30 0,25

С к у л ь п т у р а  состоит из бугорков и ребер. Обороты несут три 
ряда бугорков — пупковые, нижнебоковые и краевые. Н а пупковом 
перегибе расположены маленькие, зубцевидные пупковые бугорки 
в количестве 12 на последнем обороте. От пупковых бугорков отходят 
одиночные прямые ребра, переходящие на высоте 1/3 боковой поверх
ности в пижпебоковые бугорки. Число ребер и нижнебоковых бугорков 
не превышает 12 на последнем обороте. От нижпебоковых бугорков 
отходят парные ребра, усиливающиеся в средней части верхнебоковой
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поверхности оборотов. Местами имеются одиночные прямые ребра (2— 
3 на одном обороте). Все ребра заканчиваются у краевых бугорков. 
Краевые бугорки в количестве 18 на последнем обороте расположены 
по краям вентральной стороны. Они сжаты с боков и вытянуты вдоль 
оборотов.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 17) сильно рассеченная. 
Вентральная лопасть короче первой боковой лопасти. Первая боковая 
лопасть трехраздельная и больше второй боковой лопасти. Седла 
широкие двураздельные.

Рис. 17. П ерегородочная линия Schloenbachia  sub tub ercu la ta  
(S h a rp e), при высоте оборота 21 мм. Обр. №  37/1143.

С р а в н е н и е .  От Schloenbachia var ians  var ians  Sowerby (Sowerby, 
1817, стр. 169, табл. 176, фиг. 1, сверху). Описываемый вид отличается 
меньшей толщиной оборотов, наличием одиночных прямых ребер 
и менее развитыми бугорками.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Сеноман Горного Бадхыза, Копетдага, Б. Балхана, Туаркыра, 
Мангышлака, Кавказа, Польши, Болгарии, Франции, Швейцарии, 
Англии, М адагаскара и Восточной Гренландии.

М а т е р и а л .  4 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia ventriosa Stieler, 1922

Т абл. V, фиг. 3 а, б, в.

Ammonites coupei var. inflata: Sharpe, 1853, стр. 24, табл. VIII, 
фиг. 1 а, в.

Schloenbachia ventriosa: Stieler, 1922, стр. 31.
Schloenbachia inflata: Spath, 1939a, стр 545.
Schloenbachia ventriosa: W right et Wright, 1951, стр. 22.
Г о л о т и п  — Ammonites coupei var. inflata Sharpe, 1853, стр. 24, 

табл. VIII, фиг. 1 а, в; сеноман Англии.
О п и с а н и е .  Раковина состоит из сильно вздутых оборотов, 

объемлющих предыдущие до уровня пупковых бугорков. Вентральная 
сторона уплощенная. По середине вентральной стороны проходит глад
кий, сплошной киль. Пупок умеренно широкий, глубокий, ступенчатый. 
Стенка пупка полого-наклоненная, с неясным пупковым перегибом.

Р азм еры  в мм и отношения

№  обр азц а Д В т П В/Д т/д п/д

Обр. №  37/671 41 16 18 12 0,39 0,43 0,29
Обр. №  37/317 39 16 20 12 0,40 0,50 0,30
Обр. №  37/515 34 13 15 10 0,39 0,44 0,29
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С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена ребрами и бугорками — 
нижнебоковыми и краевыми. Нижнебоковые бугорки высокие, сосцевид
ные и расположены в нижней части боковой поверхности оборотов. Число 
пупковых бугорков не превышает 10— 11 на одном обороте. Ребра ре
дуцированы. Краевые бугорки хорошо развиты, сжаты с боков и вытя
нуты вдоль оборотов.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 18) состоит из симметричной 
вентральной лопасти, относительно короткой и менее рассеченной первой, 
боковой лопасти. Вентральная лопасть короче первой боковой лопасти. 
Седла широкие двураздельные.

Рис. 18. П ерегородочная линия Schloenbachia  v en trio sa  S tieler, 
при высоте оборота 7 мм. Обр. №  37/530.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры и сечению оборотов опи
сываемый вид обнаруживает сходство с Schloenbachia coupei 
(B rongniart)  1822, стр. 84, табл. VI, фиг. 3 а, б, с. Но отличается от 
сравнительного вида отсутствием пупковых бугорков и ребер.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Горного Бадхыза, Центрального Копетдага (Скобелев
ская синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз) и Юго-Восточной 
Англии.

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности и несколько обломков 
раковины.

Schloenbachia trituberculata Spath, 1926

Табл. V, фиг. 4 а, б, в.

Ammonites coupei var. tuberculata: Sharpe (non B rongn ia r t) ,  1855, 
стр. 23, табл. VIII, фиг. 4.

Ammonites coupei: Schluter (non Brongniart)  1871, стр. 11, табл. 
IV, фиг. 13, 14.

Schloenbachia tr i tubercula ta : Spath, 1926; W right et Wright, 1951, 
стр. 22; Renz, 1963, стр. 1099, табл. II, фиг. 2 а, в; Мания, jl965, стр. 105, 
табл. I, фиг. 3 а, б, в.

Г о л о т и п  — Ammonites coupei var. tuberculata  Sharpe, 1853, 
стр. 24, табл. VIII, фиг. 4; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Нормально завитая раковина со ступенчатым, во
ронкообразным пупком и умеренно объемлющими оборотами. Боковые 
стороны оборотов выпуклые, четко ограниченные. Точка наибольшей 
толщины расположена у нижнебоковых бугорков. Сечение оборотов 
многоугольное. Вентральная сторона широкая, уплощенная. По сере
дине вентральной стороны возвышается гладкий, сплошной трехуголь
ного сечения киль. -Пупок умеренно широкий, составляет 1/3 диаметра 
раковины. Стенка пупка круто наклоненная и отграничена от боковых 
сторон закругленным углом перегиба.
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Разм еры  в мм й отношения

№  образца Д В Т П в/д т/д п/д

Обр. №  37/566 38 15 17 10 0,39 0,44 0,26
Обр. №  37/560 50 20 25 15 0,40 0,50 0,30

С к у л ь п т у р а  представлена довольно резкими ребрами и бугор
ками (пупковыми, нижнебоковыми и краевыми). Пупковые бугорки 
расположены на пупковом перегибе. Они маленькие, зубцевидные 
и вытянуты к вентральной стороне оборотов. Н а один оборот приходит
ся 10— 11 бугорков. От пупковых бугорков отходят одиночные, округлые, 
прямые ребра, переходящие на высоте 1/3 боковой поверхности в нижне
боковые бугорки. Нижнебоковые бугорки в числе 10— 11 на последнем 
обороте округлые и относительно высокие. Верхнебоковая поверхность 
оборотов гладкая. Краевые бугорки в количестве 15— 16 хорошо р аз
виты, сжаты с боков и вытянуты вдоль оборотов.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 19) состоит из симметричной 
вентральной лопасти, трехраздельной первой боковой и более короткой 
второй боковой лопасти. Первая боковая лопасть широкая и больше 
вентральной. Седла широкие двураздельные.

Spath , при высоте оборота 14 мм. Обр. №  37/560.

С р а в н е н и е .  От Schloenbachia ventriosa Stieler, изображенного 
в работе Ш арпа |(Sharpe, 1853, стр. 24, табл. VIII, фиг. 1 а, в), описывае
мый вид отличается меньшей толщиной оборотов и наличием пижнебо- 

' ковых бугорков.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 

ние . Сеноман Горного Бадхыза, Центрального Копетдага (Скобелев
ская синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. Камышлы), 
Туаркыра, Мангышлака, Англии, Германии и Швейцарии.

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia subvarians Spath, 1926

Табл. V, фиг. 5 а, табл. VI, фиг. 1 а, б.

Ammonites varians  var. intermedia: Mantell, 1822, стр. 116, табл. 
XXI, фиг. 7; Sharpe, 1853, стр. 22, табл. VIII, фиг. 7 а, в.

Schloenbachia subvarians  Spath, 1926, стр. 81; W right et Wright, 
1951, стр. 22; Donovan, 1954, стр. 10, фиг. 6; Cieslinski, 1959, стр. 58, 
табл. VII, фиг. 3 а, 4 а, в; Renz, 1963, стр. 197, табл. I, фиг. 8. ____

Г о л о т и п .  Ammonites var ians  var. in termedia Mantell, 1822, стр. 
116, табл. XXI, фиг. 7; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная. Пупок умеренно широкий,
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неглубокий, ступенчатый. Стенка пупка круглая и отграничена от 
боков слегка округленным перегибом. Боковые стороны уплощенные. 
Сечение оборотов трапециевидно-вытянутое в высоту. Наибольшая 

толщина оборотов располагается у пупкового перегиба. Обороты несут 
один ряд бугорков—краевых. Вентральная сторона крышеобразно при
поднятая, над которой возвышается гладкий, сплошной киль. Вершина 
киля заостренная. Боковые стороны отграничены от вентральной сто
роны краевыми бугорками.

Разм еры  в мм и отношения

№  о бразца Д В Т П в /д т /д п /д

Обр. №  37/65 4! 17 12 11 0,40 0,27 0,26
Обр. №  37/490 28 13 10 7 0,45 0,35 0,24
Обр. №  37/813 67 27 18 17 0,40 0,27 0Д6
Обр. №  37/171 40 17 12 10 0,40 0,30 0,25

С к у л ь п т у р а  выражена отчетливо и состоит из многочисленных 
ребер и бугорков — краевых. Ребра начинаются на пупковом перегибе 
со слабым наклоном вперед в количестве 18—20 на последнем обороте. 
На высоте 1/3 боковой поверхности ребра раздваиваются и слабым 

серповидным изгибом, выпуклостью обращенным назад (в сторону 
начальных оборотов), пересекают боковую поверхность. Все ребра за
тухают у краевых бугорков в числе 30—32. Местами имеются одиноч
ные прямые ребра 3— 4 на последнем обороте. По краям вентральной 
стороны расположены маленькие зубцевидные краевые бугорки. Они 
сжаты с боков и вытянуты поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 20) характеризуется относи
тельно короткой вентральной лопастью, трехразделы-юй первой боковой 
лопастью с широким, коротким стволом. П ервая  боковая лопасть боль
ше вентральной. Вторая боковая лопасть короче первой. Наружное седло 
широкое двураздельное, квадратного очертания. Первое боковое седло 
узкое, двураздельное, округлое, вершина его возвышается над всеми 
седлами.

Рис. 20. П ерегородочная линия Schloenbachia  su b v a rian s  Spath , 
при высоте оборота 16 мм. Обр. №  37/28.

С р а в н е н и е .  Сечение оборотов и характер скульптуры сближают 
описываемый вид с Schloenbachia dorsetensis Spath  (in Semenov, 1899, 
стр. 104, табл. VIII, фиг. 7). Однако он отличается от сравниваемого 
вида большей толщиной оборотов и менышим числом ребер.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Сеноман Горного Бадхыза, Гяурсдага, Центрального Копетдага 
(Скобелевская синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущг Ка

мышлы, ущ. Чалсу, ущ. Секизхан, ущ. Капавчай), Б. В алхана, Туаркы- 
ра, М ангышлака, Кавказа, Западной Украины, Польши, Болгарии, 
Франции, Швейцарии, Англии, М адагаскара  и Восточной Гренландии.

М а т е р и а л .  4 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.
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Schloenbachia costata (Sharpe, 1853)

Табл. VI, фиг. 2 а, б, в.

Ammonites varians  var. costata: Sharpe, 1853, стр. 23, табл. VII, 
фиг. 9.

Schloenbachia costata: Spath, 1938, стр. 546, W right et Wright, 1951, 
стр. 22.

Г о л о т и п  — Ammonites var ians  var. costata Sharpe, 1853, стр. 23, 
табл. VIII, фиг. 9.

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная. Обороты умеренно объемлю
щие. Вентральная сторона плоская. П о  середине вентральной стороны 
проходит гладкий, сплошной, треугольного сечения киль с закругленной 
вершиной. Сечение оборотов трапециевидно-вытянутое в высоту, с наи
большей толщиной у пупкового перегиба. Стенка пупка крутая, нерезко 
отграничена от боковых сторон оборотов.

Разм еры  в мм и отношения

№ о бразца Д В Т п в/д т/д п/д

Обр. №  37/855 46 23 13 10 0,50 0,28 0,20
Обр. №  37/478 57 24 16 14 0,42 0,26 0,20

С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена многочисленными ребрами. 
Ребра начинаются на пупковом перегибе и S -образным изгибом не 
ослабеваясь пересекают боковую поверхность оборотов. Все ребра 
заканчиваются у краевых бугорков в количестве 25—26 на последнем 
обороте. Краевые бугорки маленькие, сжаты с боков и вытянуты поперек 
ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 21) состоит из характерной для 
рода Schloenbachia относительно короткой симметричной вентральной 
лопасти, наиболее развитой трехраздельной первой боковой с широким 
и длинным стволом, превышающим по длине остальные лопасти. Седла 
широкие двураздельные.

Рис. 21. П ерегородочная линия Schloenbachia  co sta ta  (S h a rp e), при высоте 
оборота 16 мм. Обр. №  37/855.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры и сечению оборотов опи
сываемый вид обнаруживает сходство с Schloenbachia subvarians  Spath, 
изображенного в работе Ш арпа (Sharpe, 4853, сгр. 03, табл. VIII, фиг. 
7 а, в). Однако он отличается от сравниваемого вида отсутствием р аз 
дваивающихся ребер на боковой поверхности оборотов.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Нижний сеноман Западного Копетдага (ущ. Камышлы, ущ. Чалсу, 
ущ. К ан авчай ); сеноман Англии.

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько обломков 
раковины.

Schloenbachia glabra Spath, 1926

Т абл.V I, фиг. 3 а, б, в.

Ammonites goupilianus: Sharpe, 1857, стр. 37, табл. XVII, фиг. 5 а, в;
Schloenbachia glabra: Spath, 1926, стр. 81. W right et Wright, 1951, 

стр. 23.

Г о л о т и п  — Ammonites goupilianus Sharpe, 1857, стр. 38, табл. 
XVII, фиг. 5 а, в. Сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина умеренно вздутая. Сечение оборотов тра
пециевидно-вытянутое в высоту с уплощенными боковыми сторонами. 
Вентральная сторона оборотов усеченная с гладким, низким, сплошным 
килем по середине. Вершина киля округленная. Пупок умеренно узкий, 
ступенчатый, неглубокий. Стенка пупка крутая, резко отграниченная от 
боковых сторон оборотов.

Разм еры  в мм и отношения

№  о б р азц а Д В Т П В/Д Т/д п/д

Обр. №  37/1066 60 29 27 11 0;48 0,48 0,18
Обр. №  37/856 52 25 16 9 0,48 0,38 0,14

С к у л ь п т у р а  состоит из ребер и краевых бугорков. Ребра на
чинаются от пупкового перегиба в виде тонких штрихов — струек 
и слабым S -образным изгибом пересекают боковую поверхность 
оборотов. Все ребра затухают у краевых бугорков. Краевые бугорки 
маленькие, но отчетливо выражены в рельефе. Они сжаты с боков и вы
тянуты поперек ребер в числе 36 на последнем обороте.

П е р е г о р  о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 22) показывает характерные 
признаки рода Schloenbachia и состоит из наиболее развитой, трехраз
дельной первой боковой лопасти. Вентральная лопасть короче первой. 
Седла двураздельные.

С р а в н е н и е .  Сечение оборотов и характер скульптуры сближают 
описываемый вид с Schloenbachia costata  (Sparpe) (Sharpe, 1857, стр. 
23, табл. VIII, фиг. 9). Однако он отличается наличием более тонких
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и многочисленных ребер, выраженных в виде штрихов— струек, а также 
большим числом краевых бугорков.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Нижний сеноман, зона Schloenbachia subplana Западного Копет
дага (ущ. Камышлы, ущ. Чалсу); сеноман Англии.

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности.

Schloenbachia dorsetensis Spath, 1926

Табл. VI, фиг. 4 а, б, в.

Schloenbachia subplana: Semenov, 1899 (non M antell) ,  стр. 104, 
табл. Il l ,  фиг. 7.

Schloenbachia dorsetensis: Spath, 1926, стр. 23; W right et Wright, 
1951, стр. 23.

Г о л о т и п .  Schloenbachia subplana Семенов (non M antell) ,  1899, 
стр. 104, табл. I ll ,  фиг. 7; сеноман М ангышлака.

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, образована из умеренно воз
растающих в высоту оборотов, объемлющих почти 2/3 предыдущего. 
Пупок ступенчатый, неглубокий, составляет около 1/3 диаметра рако
вины Поперечное сечение оборотов трапециевидно-вытянутое в высоту. 
Боковые стороны оборотов уплощенные и резко отграничены от узкой 
вентральной площадки. Довольно крутая стенка пупка отделена от 
боков закругленным перегибом.

Разм еры  в мм и отнош ения

№ о бразца Д В Т П в/д т/д п/д

Обр. №  37/967 41 17 11 13 0,40 0,26 0,60

С к у л ь п т у р а .  Раковина покрыта многочисленными одиночными 
к раздваивающимися ребрами. Ребра относительно широкие, уплощен
ные. П о  краям вентральной стороны все ребра заканчиваются неболь
шими выступами (краевыми бугорками), вытянутыми поперек ребер. 
По середине вентральной стороны проходит низкий, сплошной киль. 
Вершина киля округленная.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 23) умеренно рассеченная. 
Вентральная лопасть короче первой боковой. Боковые лопасти широкие 
трехраздельные. Седла двураздельные, квадратного очертания.

____________ S ■*"* ----------------

Рис. 23. П ерегородочная линия Schloenbachia  d o rse tensis Spath , 
при высоте оборота 7 мм. Обр. №  37/285.
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С р а в н е н и е .  От Schloenbachia subvarians  Spath  (in Sharpe, 1853, 
стр. 23, табл. VIII, фиг. 7 а, в) описываемый вид отличается меньшей 
толщиной оборотов и большим числом ребер.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Западного Копетдага (ущ. Камышлы, ущ. Канавчай); 
Туаркыра и М ангышлака.

М а т е р и а л .  1 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia subplana (M antell, 1822)

Табл. VI, фиг. 5 а, б, в.

Ammonites var ians  var. subplana: Mantell, ^1822, стр. 116, табл. 21, 
фиг. 2; Sharpe, 1853, стр. 23, табл. VIII, фиг. 10.

Schloenbachia subplana Speth, 1939, стр. 546; W right et W right, 1951, 
стр 22; Donovan, 1954, стр. 9; Cieslinski, 1959, стр. 57, фиг. 30.

Г о л о т и п .  Ammonites var ians  var. subplana Mantell, 1822, стр. 
116,, табл. 21, фиг. 2; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная. Обороты умеренно объемлю
щие. Сечение оборотов трапециевидно-вытянутое в высоту, с наиболь
шей толщиной у пупкового перегиба. Пупок узкий, ступенчатый, неглу
бокий. Стенка пупка крутая и отделена от боковых сторон нерезким 
углом перегиба. Вентральная сторона крышеобразно приподнятая. По 
середине вентральной стороны проходит сплошной гладкий, низкий 
киль, с округленной вершиной.

Разм еры  в мм и отношения

№  обр азц а Д В Т П В/Д Т /Д п/д

Обр. №  37/71 26 12 14 6 0,41 0,53 0,20
Обр. №  37/838 36 16 9 7 0,40 0,24 0,13
Обр. №  37/947 29 12 9 6 0,40 0,30 0,20

С к у л ь п т у р а  отчетливо выражена. Обороты несут один ряд бу
горков — краевых. Ребра многочисленные, одиночные, низкие, но 
отчетливо выражены в рельефе. Они начинаются на пупковом перегибе 
и слабым S -образным изгибом, не ослабеваясь, пересекают боковые

Рис. 24. П ерегородочная линия Schloenbachia  subp lana  (M an t.) , при высоте 
оборота 12 мм. Обр. №  37/947.
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стороны оборотов. Все ребра заканчиваются краевыми бугорками. 
Краевые бугорки маленькие, зубцевидные и вытянуты поперек ребер

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 24). П ервая  боковая лопасть 
трехраздельная и больше вентральной. Вторая боковая лопасть короче 
первой. Седла двураздельные.

С р а в н е н и е .  Характер скульптуры и сечение оборотов сближают 
описываемый вид с Schloenbachia costata  (Sharpe) (Sharpe, 1853, стр. 
23, табл. VIII, фиг. 9). Однако он отличается от сравниваемого вида 
более узким пупком, меньшей высотой оборотов, меньшими размерами 
раковины и наличием многочисленных ребер, разделенных промежут
ками почти равными по ширине ребер.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Нижний сеноман, зона Schloenbachia subplana, Горного Бадхыза, 
Центрального Копетдага (Скобелевская синклиналь), Западного Копет
дага (ущ. Арваз, Сумбар, г. Исак, ущ. Камышлы, ущ. Чалсу, ущ. Се
кизхан, ущ. Канавчай); сеноман, зона Schloenbachia varians, Англии, 
Франции, Польши, Восточной Гренландии.

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности и несколько обломков 
раковины.

Schloenbachia lymensis Spath, 1926

Табл. V II, фиг. 1 а; 2 а, б, в.

Ammonites varians: Sharpe (non Sowerby), 1853, стр. 22, табл. VIII, 
фиг. 8 а, в.

Schloenbachia lymensis Spath, 1926, стр. 430; W right et Wright, 
1951, стр. 22; Cieslinski, 1959, стр. 55, табл. VII, фиг. 1 а, в; M anija, 1965, 
стр. 102, табл. 102, фиг. 1 а, б, в.

Г о л о т и п  — Ammonites var ians  Sharpe (non Sowerby), 1853, стр. 
22, табл. VIII, фиг. 8 а, в; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина умеренно вздутая, медленно возрастающая 
в высоту. Обороты объемлют предыдущие до уровня нижнебоковых 
бугорков. Боковые стороны оборотов четко отграничены как от плоской 
вентральной стороны, так и от вертикальной пупковой стенки. П о  сере
дине вентральной стороны проходит гладкий треугольного сечения киль. 
Пупок умеренно широкий, ступенчатый, неглубокий. Сечение оборотов 
трапециевидное.

Разм еры  в мм и отношения

№  о бразца Д В Т П в/д Т/Д п/д

Обр. №  37/21 22 9 9 5 0,40 0,40 0,20
Обр. №  37/102 24 11 11 6 0,45 0,45 0,25

С к у л ь п т у р а  состоит из отчетливо выраженных в рельефе ребер 
и бугорков — пупковых, нижнебоковых и краевых. Пупковые бугорки 
в числе 10— 11 на последнем обороте, относительно низкие, зубцевидные 
и вытянуты к вентральной стороне оборотов. От пупковых бугорков от
ходят одиночные, прямые, округлые ребра, переходящие на высоте 1/3 
боковой поверхности в нижнебоковые бугорки. Нижнебоковые бугорки 
в числе 10— 11 на одном обороте относительно высокие, слегка сжаты 
с боков и вытянуты к вентральной стороне. Н а верхнебоковой поверх
ности ребра редуцированы. Краевые бугорки вытянуты косо к вентраль
ной стороне в количестве 20 па одном обороте.
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П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 25) состоит из симметричных 
лопастей и широких двураздельных квадратного очертания седел.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по форме и скульптуре раковины 
обнаруживает сходство со Schloenbachia tri tubercu la ta  Spath , изобра
женного в работе Ш арпа (Sharpe, 1853, стр. 23, табл. VIII, фиг. 4). 
Однако он отличается от него менее развитыми нижнебоковыми бугор
ками, наличием ребер на иижнебоковой поверхности оборотов и мень
шей толщиной раковины.

Рис. 25. П ерегородочная линия Sch loenbach ia  lym ensis Spath , 
при вы соте оборота 8 мм. Обр. №  37/103.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Гяурсдага, Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. Камышлы), Англии 
и Юго-Восточной Польши.

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia coupei (Brongniart, 1822)

Табл. V II, фиг. 3 а, б, в.

Schloenbachia coupei: B rongniart,  1822, стр. 84, табл. VI, фиг. 3 а,
в, с.

Г о л о т и п .  Ammonites coupei B rongniart,  1822, стр. 84, табл. VI, 
фиг. 3 а, в, с; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из сильно вздутых оборотов, 
объемлющих предыдущие до уровня нижнебоковых бугорков. Попереч
ное сечение оборотов многоугольное. Боковые стороны сильно выпуклые 
и резко отграничены от широкой вентральной стороны. Пупок умеренно 
широкий, глубокий, ступенчатый, составляет более 1/3 диаметра рако
вины. Стенка пупка начальных оборотов (до высоты оборота 9 мм) 
круто наклоненная и отделяется от боковых сторон неясным пупковым 
перегибом. В более поздней стадии роста стенка пупка становится

Р азм еры  в мм и отношения

о б р азц а Д В т п В/Д Т /Д п /д

Обр. №  37/553 28 11 18 10 0,39 0,64 0,35
Обр. №  37/137 27 11 16 9 0,40 0,60 0,33
Обр. №  37/595 
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отвесной и более четко отграниченной от боковых сторон оборотов. 
По середине вентральной стороны расположен гладкий, треугольного 
сечения киль. Вершина киля слегка округленная.

С к у л ь п т у р а  на раковинах выражена отчетливо и состоит из 
ребер и бугорков (пупковых, нижнебоковых и краевых).

Пупковые бугорки низкие, зубцевидные, слегка сжаты с боков и вы
тянуты к вентральной стороне. На одном обороте насчитывается 11 — 12 
пупковых бугорков, отчетливо выраженных при высоте оборота 11 мм 
и далее. В более ранней стадии роста пупковые бугорки не выражены 
в рельефе. От пупковых бугорков отходят одиночные прямые ребра, 
переходящие на высоте 1/3 боковой стороны в нижнебоковые бугорки. 
Они высокие, слегка сжаты с боков и вытянуты вдоль ребер, в количе
стве 11— 12 на последнем обороте. От нижнебоковых бугорков отходят 
парные, реже одиночные слегка изогнутые назад  (в сторону начальных 
оборотов) ребра, заканчивающиеся краевыми бугорками. Краевые 
бугорки, отграничивающие вентральную площадку от боковых сторон 
оборотов, относительно высокие, сжаты с боков и вытянуты косо вдоль 
вентральной стороны. Бугорки обеих сторон занимают параллельное 
расположение.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 26) состоит из симметричной 
вентральной лопасти, наиболее развитой, трехраздельной первой боко
вой. Первая боковая лопасть короче вентральной. Седла широкие, дву
раздельные, края седел округленные.

^  if* * * * *  ■. . а».

Рис. 26. П ерегородочная линия Sch loenbach ia  coupei (B ro n g n ia r t) , 
при высоте оборота 7 мм. Обр. №  37/144.

С р а в н е н и е .  П о характеру скульптуры описываемый вид обна
руживает сходство с Schloenbachia quadra ta  Spath, изображенного 
в работе Бронна (Вгопп, 1850—58, стр. 317, табл. XXXIII, фиг. 4). Он, 
однако, отличается от сравниваемого вида более выпуклыми оборотами, 
меньшим числом пупковых и нижнебоковых бугорков, более развитыми 
нижнебоковыми бугорками, а такж е строением перегородочной линии: 
у описываемого вида первая боковая лопасть короче вентральной.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Западного Копетдага (ущ. Камышлы, Сумбар, г. Исак, 
ущ. Арваз); Гяурсдага, Центрального Копетдага (Скобелевская синкли
наль) и Юго-Восточной Англии.

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.
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Schloenbachia naidini Manija sp. nov.*

Т абл. V II, фиг. 4 а, б, в.

Г о л о т и п .  Экземпляр №  37/91. Музей Института геологии, Ашха
бад; Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, сеноманский ярус.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из трапециевидно-вытянутых в вы
соту оборотов, объемлющих около 2/3 предыдущего. Боковые стороны 
уплощенные. Вентральная сторона крышеобразно приподнятая, с воз
вышающимся сплошным, гладким килем по середине. Вершина киля 
округленная. Пупок умеренно широкий, неглубокий, ступенчатый. Стенка 
пупка — высокая, крутая и отграничена от боковых сторон оборотов 
округленным углом перегиба.

Разм еры  в мм и отношения

№  обр азц а  | Д в Т | п | в /д | т/д | п/д

Обр. №  37/857 44 22 15 9 0,50 0,34 0,20
Обр. №  37/789 52 22 18 14 0,42 0,34 0,20
Обр. №  3 //9 0 0 63 27 18 13 0,42 0,30 0,20
Обр. №  37/847 46 22 14 12 0,46 0,30 0,20

С к у л ь п т у р а состоит из. низких, Н О отчетливо выраженных
в рельефе ребер и бугорков — нижнебоковых и краевых. Ребра в коли
честве '16— 17 на последнем обороте начинаются на пупковом перегибе, 
наклоном вперед (в сторону жилой камеры). Н а высоте 1/3 боковой 
поверхности ребра переходят в нижнебоковые бугорки. Они округлые, 
низкие, но отчетливо выражены в рельефе. От нижнебоковых бугорков 
отходят парные, реже одиночные, серповидно-изогнутые, выпуклостью 
обращенные назад (в сторону начальных оборотов) ребра, заканчи
вающиеся краевыми бугорками. Краевые бугорки в числе 25— 26 на 
один оборот, относительно маленькие, сжаты с боков и вытянуты по
перек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 27) показывает характерные 
признаки рода Schloenbachia. Она характеризуется симметричной 
вентральной лопастью и тремя боковыми. Боковые лопасти трехраздель
ные. Первая боковая лопасть больше вентральной. Седла широкие дву
раздельные.

Рис. 27. П ерегородочная линия Schloenbachia  n a id in i M an ija  sp. 
nov., при высоте оборота 17 мм. Обр. №  37/191.

С р а в н е н и е .  Характер скульптуры и сечение оборотов сближают 
описываемый вид с Schloenbachia subvarians  Spath  (in Sharpe, 1853, 
стр. 23, табл. VIII, фиг. 7 а, в), но отличается от сравниваемого вида

* В ид назван  но фамилии профессора Д . П. Н айдина.
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меньшим числом ребер на боковой поверхности оборотов и наличием 
кижнебоковых бугорков.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Горного Бадхыза, Центрального Копетдага (Скобелев
ская синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз, Сумбар, ущ. К а
мышлы, ущ. Чалсу, ущ. Секизхан, ущ. Канавчай).

М а т е р и а л .  4 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia Iuppovi Manija sp. nov.*

Табл. V II, фиг. 5 а, б, в.

Г о л о т и п .  Экземпляр № 37/Hil3. Музей Института геологии, 
Ашхабад; (Центральный Копетдаг (Скобелевская синклиналь), зона 
Euomphaloceras euomphalum, подзона P lacenticeras grossouvrei.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из умеренно вздутых оборотов, 
объемлющих предыдущие до уровня нижнебоковых бугорков. Сечение 
оборотов трапециевидное. Боковые стороны оборотов уплощенные. 
Вентральная сторона плоская с килем по середине. Киль гладкий, 
сплошной. Вершина киля округленная. Пупок умеренно широкий, не
глубокий, ступенчатый. Стенка пупка круто наклоненная.

Разм еры  в мм и отношения

№  обр азц а | Д  | в  | Т П | в /т 1 т /д | п / д

Обр. №  37/1113 32 14 11 8 0,43 0,30 0,25
Обр. №  37/411 35 16 12 9 0,45 0,30 0,25

С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена многочисленными ребрами 
и бугорками — пупковыми, нижнебоковыми и краевыми. Пупковые бу
горки расположены на пупковом перегибе. Они зубцевидные, малень
кие, но отчетливо выражены в рельефе. От пупковых бугорков отходят 
одиночные прямые ребра, переходящие на высоте 7з боковой поверх
ности в нижнебоковые бугорки. Нижнебоковые бугорки слегка сжаты 
с боков и вытянуты к вентральной стороне оборотов. Число пупковых

^ ------------- — —................... V"—

Рис. 28. П ерегородочная линия Schloenbachia  Iuppovi M anija  sp. nov., при 
высоте оборота 8 мм. Обр. №  37/.1113.

* В ид назван по фамилии профессора Н. П. Л уппова.
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и нижнебоковых бугорков не превышает 22—23 на последнем обороте. 
От нижнебоковых бугорков отходят одиночные, местами раздваиваю
щиеся ребра. Все ребра заканчиваются краевыми бугорками. Ширина 
ребер меньше межреберных промежутков. По краям вентральной сто
роны расположены краевые бугорки, отграничивающие вентральную 
площадку от боковых сторон оборотов. Краевые бугорки относительно 
маленькие, слегка сжаты с боков и вытянуты поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 28) состоит из симметричной 
вентральной лопасти. Первая боковая лопасть больше вентральной ло
пасти, вторая боковая трехраздельная и короче первой. Седла широкие 
двураздельные.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры описываемый вид обна
руживает сходство с Schloenbachia donovani M anija  sp. nov., описывае
мого в данной работе. Он, однако, ясно отличается от этого вида боль
шим числом ребер и бугорков, а такж е меньшей высотой оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Верхний сеноман, зона Euomphaloceras euomphalum, подзона 
P lacenticeras grossouvrei. Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь).

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько обломков 
раковины.

Schloenbachia schluteri Manija sp. nov.

Табл. V II, фиг. 6 а, б, в.

Ammonites varians: Schluter (non Sowerby), 1872, стр. 10, табл. IV, 
фиг. 3, 4.

Г о л о т и п .  Ammonites var ians  Schluter (non Sowerby), 1871—72, 
стр. 10, табл. IV, фиг. 3, 4; сеноман Германии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из умеренно возрастающих в вы
соту оборотов, объемлющих 2/3 предыдущего. Сечение оборотов трапе
циевидно вытянутое в высоту. Пупок не глубокий ступенчатый, состав
ляет около 1/4 диаметра раковины. Боковые стороны плоско-выпуклые. 
Слегка сходящиеся к верху бока резко отграничены от вентральной 
стороны оборотов. Стенка пупка полого наклоненная и отграничена от 
боковых сторон округленным перегибом. Вентральная сторона оборотов 
уплощенная. П о  середине вентральной стороны проходит гладкий, 
сплошной киль. Киль низкий, но отчетливо выражен в рельефе. Верши
на киля округленная.

Разм еры  в мм и отношения

№ о б р азц а  I Д  В Т П | В /Д  Т /Д  П/Д

Обр. №  37/582 38 17 12 9 0,44 0,30 0,20
Обр. №  37/557 27 12 9 6 0,44 0,30 0,20
Обр. №  37/467 47 21 15 12 0,44 0,30 0,20

С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена многочисленными ребрами 
и бугорками — пупковыми и краевыми. Пупковые бугорки в числе 
15— 16 на один оборот расположены на пупковом перегибе. Они малень
кие зубцевидные и слегка вытянуты к вентральной стороне оборотов. 
От пупковых бугорков отходят парные, слегка серповидно изогнутые, 
выпуклостью обращенные назад  (в сторону начальных оборотов) ребра, 
усиливающиеся в средней части боковой поверхности оборотов. Все 
ребра заканчиваются краевыми бугорками. Краевые бугорки располо- 
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жены по краям вентральной стороны. Они сжаты с боков и вытянуты 
поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 29) выражена симметричной 
вентральной лопастью и тремя боковыми лопастями. П ервая боковая 
лопасть трехраздельная и больше вентральной. Ствол лопасти 
широкий. Вторая и третья боковые лопасти трехраздельные и короче 
первой. Седла широкие, двураздельные.

Рис. 29. П ерегородочная линия S ch loenbachia  sch liiteri M an ija  sp. 
nov., при высоте оборота 14 мм. Обр. №  37/468.

С р а в н е н и е .  Общая форма раковины и особенности строения 
скульптуры и перегородочной линии свидетельствуют о принадлежности 
описываемого аммонита к роду Schloenbachia.

По общей форме раковины описываемый вид близок к виду 
Schloenbachia subvarians Spath  (in Sharpe, 1853, стр. 23, табл. VIII, фиг. 
7 а, в), но отличается от него меньшим числом ребер, наличием пупко
вых бугорков, меньшей высотой и большей толщиной оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Нижний сеноман, зона Schloenbachia subplana Восточного Ко
петдага; сеноман северной Германии.

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности.

Schloenbachia semenovi Manija sp. nov.*

Табл. V III, фиг. 1 а, б, в.

Schloenbachia coupei: Semenov (non B rongn ia r t) ,  1898, стр. 98, 
табл. II, фиг. 6 а, в.

Г о л о т и п .  Schloenbachia coupei Semenov (non B rongn ia rt) ,  1898, 
стр. 98, табл. II, фиг. 6 а, в; сеноман М ангышлака.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из сильно вздутых оборотов, 
объемлющих предыдущие до уровня нижнебоковых бугорков. Пупок 
глубокий, воронкообразный, ступенчатый. Стенка пупка высокая, крутая 
и отграничена от боковых сторон оборотов округленным перегибом. 
Боковые стороны сильно выпуклые. Вентральная сторона уплощенная. 
По середине вентральной стороны возвышается гладкий, непрерывный 
киль. Вершина киля заостренная.

Разм еры  в мм и отношения

7* о б р азц а  | Д  В Т | П I В/Д I Т /Д  I П /Д

Обр. №  37/536 43 18 22 13 0,40 0,51 0,30

Обр. №  37/620 33 13 19 10 0,40 0,57 0,30

* Вид назван  по фамилии известного геолога В. П. С еменова, автора  работы по 
верхнему мелу М ангы ш лака.
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С к у л ь п т у р а  выражена отчетливо. Боковые стороны оборотов 
украшены ребрами и бугорками — нижнебоковыми и краевыми. От 
пупкового перегиба отходят одиночные прямые ребра, переходящие на 
высоте 1/3 боковой поверхности в нижнебоковые бугорки. Нижнебоко
вые бугорки высокие, округлые, сосцевидные. Количество нижнебоковых 
бугорков не превышает 9 на последнем обороте. На начальных оборотах 
до диаметра 25 мм от нижнебоковых бугорков отходят под углом пар
ные, короткие, широкие, неотчетливо выраженные ребра, заканчиваю
щиеся красными бугорками. В более поздней стадии роста ребра реду
цированы. П о краям вентральной стороны расположены высокие, сж а
тые с боков и вытянутые вдоль оборотов красные бугорки в числе 15— 
16 на одном обороте.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 30) состоит из симметричной 
вентральной лопасти с трехразделыюй асимметричной первой боковой 
лопастыо. Первая боковая лопасть чуть короче вентральной. Вторая 
боковая лопасть меньше первой боковой. Седла широкие двухраздель
ные.

Рис. 30. П ерегородочная линия Schloenbachia  scruenovi M an ija  sp. 
nov., при высоте оборота 14 мм. Обр. №  37/536.

С р а в н е н и е .  Сечение оборотов и характер скульптуры сближают 
описываемый вид с Schloenbachia ventriosa Stieler (изображенного 
в работе Ш арпа, 1853, стр. 24, табл. VIII, фиг. 1 а, в). Однако он отли
чается от сравниваемого вида меньшим числом нижнебоковых бугорков 
(7—8 вместо 10— 11 на одном обороте) и более узким пупком.

От Schloenbachia coupei (B rongniar t)  (B rongniart,  1822, стр. 84, 
табл. VI, фиг. 3 а, в, с) рассматриваемый вид отличается отсутствием 
пупковых бугорков и меньшим числом нижнебоковых (7—8 вместо' 12 
на одном полном обороте).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Центрального Копетдага (Скобелевская синклиналь), 
Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. Камышлы) и М ангышлака.

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько обломков 
раковины.

Schloenbachia donovani Manija sp. nov.

Табл. V III, фиг. 2 а, б, в.

Schloenbachia varians:  Семенов (non Sowerby), 1899, стр. 102, табл. 
Ill ,  фиг. 4 а, в; Найдин, 1959, стр. 192, табл. VII, фиг. 7, 8; Алиев, 1959, 
стр. 215, табл. I, фиг. 3, 4.

Schloenbachia subvarians: Donovan, 1954, стр. 10, табл. I, фиг. 1 а, в.
Schloenbachia s.p.: Kennedi, 1959, табл. 17, фиг. 1.

Г о л о т и п .  Ammonites varians  Семенов (non Sowerby), 1899, стр. 
102, табл. III, фиг. 1 а, б; сеноман М ангышлака.
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О п и с а н и е .  Раковина состоит из вытянутых в высоту оборотов, 
объемлющих более половины предыдущего оборота. Пупок составляет 
четверть диаметра раковины. Стенка пупка крутая, ясно обособленная. 
Боковые стороны оборотов уплощенные. Поперечное сечение оборотов 
трапециевидно-вытянутое в высоту. Толщина оборота составляет более 
трети его высоты. Наибольшая толщина раковины расположена 
у нижнебоковых бугорков. Вентральная сторона уплощенная. По сере
дине вентральной стороны возвышается гладкий сплошной киль.

Разм еры  в мм и отношения

N* о бразца 1 Д В 1 Т 1 П 1 в/д | т /д 1 п /д

Обр. №  37/233 56 24 20 14 0,43 0,35 0,25
Обр. №  37/85 33 13 10 9 0,40 0,30 0,27
Обр. №  37/76 50 16 12 11 0,37 0,28 0,26
Обр. №  37/77 27 12 9 6 0,41 0,33 0,22
Обр. №  37/464 49 21 20 13 0,47 0,38 0,26

С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена многочисленными ребрами 
и бугорками — пупковыми, нижнебоковыми и краевыми. Пупковые 
бугорки в количестве 14— 15 па последнем обороте расположены на 
пупковом перегибе. Они зубцевидные, маленькие, слегка сжаты с боков 
и вытянуты вдоль ребер. От пупковых бугорков отходят одиночные пря
мые ребра, переходящие на высоте 1/3 боковой поверхности в нижне
боковые бугорки в числе 14— 15 на один оборот. Нижнебоковые бугор
ки округлые, относительно маленькие, по отчетливо выражены в рель
ефе. От нижнебоковых бугорков отходят парные, слегка серповидно- 
прогнутые, выпуклостью обращенные назад (в сторону жилой камеры) 
ребра, заканчивающиеся у краевых бугорков. По краям вентральной 
стороны расположены небольшие выступы (краевые бугорки), сжатые 
с боков и вытянутые поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 31) умеренно рассеченная. 
Вентральная лопасть короче боковых. Боковые лопасти трехраздельные.

Рис. 31. П ерегородочная линия Sch loenbach ia  donovani M anija  
sp. nov., при высоте оборота 18 мм. Обр. №  37/536.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по форме раковины, характеру 
скульптуры и строению перегородочной линии принадлежит роду 
Schloenbachia.

По строению скульптуры наш вид более напоминает Schloenbachia 
subtuberculata (Sharpe) (Sharpe, 1853, стр. 22, табл. VIII, фиг. 5 а, в). 
Однако от этого вида он отличается более уплощенными боковыми сто
ронами, а также большим числом ребер и бугорков.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Сеноман Центрального Копетдага (Скобелевская синклиналь), 
Западного Копетдага (ущ. Арваз, Сумбар, ущ. Камышлы, ущ. Чалсу, 
ущ. Канавчай), Б. Балхана, М ангышлака, Северного Кавказа, Англии, 
Франции, Германии и Гренландии.

М а т е р и а л .  5 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia orbignyi Manija sp. nov.*

Табл. V III, фиг. 3 a; 4 а, б, в; 5 a.

Ammonites varians: Orbigny (non Sowerby), 1842, стр. 312, табл. 
92, фиг. 5.

Г о л о т и п .  Ammonites va r ians  Orbigny (non Sowerby), 1842, стр. 
312, табл. 92, фиг. 5; сеноман Франции.

О п и с а н и е .  Раковина с умеренно широким, ступенчатым, во
ронкообразным пупком и субквадратным сечением оборотов, высота 
которых равна их толщине. Стенка пупка умеренно высокая, круто 
наклоненная и четко отделена от боков закругленным углом перегиба. 
Боковые стороны оборотов плоско-выпуклые, слегка сходящиеся кверху. 
Вентральная сторона широкая (0,16 диаметра).  По середине вентраль
ной стороны возвышается сплошной, трехугольного сечения киль. 
Вершина киля округленная.

Р азм еры  в мм и отнош ения

№  обр азц а д В т I П I в/д Т /Д | п/д

Обр. №  37/53 50 18 19 14 0,36 0,38 0,28
Обр. №  37/54 30 Д2 13 9 0,37 0,40 0,28
Обр. №  37/715 36 13 13 10 0,37 0,37 0,27
Обр. №  37/55 28 10 10 8 0,35 0,35 0,25

С к у л ь п т у р а  выражена отчетливо и состоит из ребер и бугор
ков — пупковых, нижнебоковых и краевых. Пупковые бугорки в числе 
14— 15 на один оборот, расположены на пупковом перегибе. Они ма
ленькие, слегка сжаты с боков и вытянуты к вентральной стороне обо
ротов. От пупковых бугорков отходят одиночные прямые ребра, пере
ходящие на высоте 1/3 боковой поверхности в конусовидные нижнебо
ковые бугорки. Количество ребер и бугорков на нижнебоковой поверх
ности не превышает 14— 15. От нижнебоковых бугорков отходят под 
углом парные, реже одиночные ребра, заканчивающиеся краевыми бу-

-д

Рис. 32. П ерегородочная линия Schloenbachia  o rb igny i M an ija  sp. 
nov., при вы соте оборота 8 мм. Обр. №  37/711.

* Вид назван  по фамилии известного ф ранцузского стратиграф а и палеонтолога 
А. Орбинии.
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горками. Краевые бугорки в количестве 20—21 на одном обороте 
относительно хорошо развиты, сжаты с боков и вытянуты косо к вент
ральной стороне оборотов.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 32) умеренно рассеченная. 
Первая боковая лопасть трехраздельная и больше вентральной. Седла 
широкие, двураздельные, квадратного очертания.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры описываемый вид обнару
живает сходство с Schloenbachia subtubercula ta  (Sharpe, 1853, стр. 22, 
табл. VIII, фиг. 5 а, в), но отличается от него большим числом ребер 
и бугорков, а также большей толщиной оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Верхний сеноман, зона Euomphaloceras euomphalum, подзона 
Mesogaudryceras lepthonema, Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. 
Камышлы); сеноман Франции.

М а т е р и а л .  Четыре раковины удовлетворительной сохранности и 
несколько фрагментарных обломков.

Schloenbachia turkmenensis Manija sp. nov.

Табл. V III, фиг. 6 а, б, в.

Г о л о т  и п. Экземпляр №  37/631. Музей Института геологии, Ашха
бад, Центральный Копетдаг (Скобелевская синклиналь); сеноманский 
ярус, зона Euomphaloceras euomphalum, подзона M esogaudryceras 
lepthonema.

О п и с а н и е .  Нормально завернутая раковина с широким ступен
чатым, глубоким, воронкообразным пупком. Обороты сильно вздутые 
(0,65 диаметра) и объемлют предыдущие до уровня нижнебоковых 
бугорков. Сечение оборотов многоугольное. Вентральная сторона 
уплощенная, широкая (0,21 диаметра).  П о  середине вентральной сто
роны возвышается гладкий, сплошной киль. Вершина киля округленная. 
У основания киля с двух сторон проходит вогнутая спиральная борозда. 
Стенка пупка высокая, крутая и отделена от боковых сторон оборотов 
округленным углом перегиба. Точка наибольшей толщины оборота рас
положена у нижнебоковых бугорков.

Размерь; в мм и отношения

№ образца | Д В 1 т 1 П В/Д | т/д | п/д

Обр. №  37/631 52 21 34 12 0,43 0,65 0,32
Обр. №  37/619 62 24 38 21 0,40 0,61 0,33
Обр. N° 37/590 40 16 24 15 0,40 0,60 0,36

С к у л ь п т у р а состоит из ребер И бугорков — пупковых, нижне-
боковых и краевых. Пупковые бугорки маленькие, зубцевидные и слегка 
вытянуты к вентральной стороне. На начальных оборотах до диаметра 
28 мм пупковые бугорки не выражены в рельефе, при более поздних 
стадиях роста становятся отчетливо выраженными. От пупковых бугор
ков отходят одиночные прямые ребра, переходящие на высоте 1/3 боко
вой поверхности в нижнебоковые бугорки. Нижнебоковые бугорки 
высокие, сосцевидные. Количество пупковых и нижнебоковых бугорков 
не превышает 11 на одном обороте. От нижнебоковых бугорков на 
начальных оборотах под углом отходят парные ребра, заканчивающиеся 
краевыми бугорками. В более поздней стадии роста ребра редуциро
ваны. Краевые бугорки, отграничивающие вентральную площадку от 
боковых сторон оборотов, относительно высокие, слегка сжаты с боков
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И вытянуты поперек ребер. Количество краевых бугорков равно 18—19 
па одном обороте.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 33) состоит из симметричной 
вентральной лопасти, трехраздельной первой и второй боковой, 
Первая боковая лопасть короче вентральной. Седла широкие двураз
дельные.

Рис. 33. П ерегородочная линия Schloenbachia  tu rk m en en sis M anija  
sp. nov., при высоте оборота 12 мм.

С р а в н е н и е .  Характер скульптуры и многоугольное сечение обо
ротов сближают описываемый вид с Schloenbachia coupei (Brongniart) 
(B rongniart,  1822, стр. 84, табл. VI, фиг. 3). Однако рассматриваемый 
вид отличается от сравниваемого наличием вогнутой спиральной бо
розды у основания киля и присутствием более массивных ребер па 
верхнебоковой поверхности оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Верхний сеноман, зона Euom phaloceras euomphalum, подзона 
M esogaudryceras lepthonema Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь) и Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. Камышлы, ущ. 
Ч алсу).

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia kamyschlaensis Manija sp. nov.

Табл. IX, фиг. 1 а, б, в.

Г о л о т и п .  Экземпляр № 37/86. Музей Института геологии, Ашха
бад, Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, сеноманскпй ярус.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из умеренно вздутых оборотов, 
объемлющих предыдущие до уровня нижнебоковых бугорков. Сечение 
оборотов трапециевидное, с наибольшей толщиной у нижнебоковых 
бугорков. Боковые стороны плоско-выпуклые, ясно отграничены как 
от уплощенной вентральной стороны, гак и от крутой пупковой стенки. 
Пупок умеренно широкий, ступенчатый, неглубокий. По середине упло
щенной вентральной стороны проходит гладкий треугольного сечения 
киль с закругленной вершиной.

Разм еры  в мм и отношения

№  о б р азц а  j Д  j В | Т ) П | В /Д  | Т/Д | П/Д

Обр. №  37/86 39 16 17 12 0,42 0,44 0,30

Обр. №  37/51 36 15 14 И 0.41 0,38 0,30

С к у л ь п т у р а  выражена довольно многочисленными бугорками 
и ребрами. Бугорки расположены в три ряда с каждой стороны • оборо-
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toe — пупковые, пижпебоковые и краевые. Пупковые бугорки округлые, 
низкие, но отчетливо выражены в рельефе. От пупковых бугорков отхо
дят одиночные ребра, переходящие на высоте 1/3 боковой поверхности 
в нижнебоковые бугорки. Они относительно высокие, округлые. Количе
ство пупковых и нижнебоковых бугорков равно 18— 19 на одном обороте. 
От нижнебоковых бугорков отходят парные ребра, заканчивающиеся 
краевыми бугорками. К каждому краевому бугорку подходят по два 
ребра, в результате боковые и краевые бугорки связаны между собой 
двумя ребрами. Краевые бугорки в числе 20—21 на одном обороте 
расположены по краям вентральной стороны, сжаты с боков и вытя
нуты поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 34) показывает характерные 
признаки рода Schloenbachia. Лопасти симметричные, умеренно рассе
ченные. Первая боковая лопасть трехраздельиая и больше вентральной. 
Ствол лопасти широкий. Вторая боковая лопасть короче первой. Седла 
широкие, двухраздельные.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид обнаруживает сходство с Schloen
bachia quad ra ta  Spath, описанным и изображенным в работе Бронна 
(Bronn, 1850—56, стр. 317, табл. 33, фиг. 4). Однако он отличается от 
сравниваемого вида меньшей толщиной оборотов, менее развитыми 
нижнебоковыми бугорками и большим числом ребер и бугорков на бо
ковой поверхности оборотов, а такж е характером ребристости: ребра 
у описываемого вида отходят попарно от нижнебоковых бугорков и з а 
канчиваются у краевых бугорков. Таким образом нижнебоковые 
и краевые бугорки связаны между собой двумя ребрами (вместо оди
ночных ребер) .

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Центрального Копетдага (Скобелевская синклиналь), 
Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. Камышлы).

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Г о л о т и п .  Экземпляр № 37/101. Музей Института геологии, Ашха
бад, Центральный Копетдаг (Скобелевская синклиналь), верхний сено-

* Вид назван по м естонахож дению  его остатков.

6  мм

Рис. 34. П ерегородочная линия Schloenbachia  kam ysch laensis 
M anija  sp. nov., при высоте оборота 14 мм. Обр. №  37/86.

Schloenbachia kopetdagensis Manija sp. nov.*

Т абл. IX, фиг. 2 а, б. в.
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ман, зона Euom phaloceras euomphalum, подзона Mesogaudryceras 
lepthonema.

О п и с а н и е .  Раковина образована умеренно вздутыми оборотами, 
объемлющими предыдущие на одну треть его высоты. Сечение оборо
тов четырехугольное. Вентральная сторона уплощенная, с килем по
середине. Киль относительно высокий, гладкий, сплошной. Вершина 
киля заостренная. Пупок широкий (составляет 0,38 диаметра),  ступен
чатый, неглубокий. Стенка пупка относительно высокая, крутая и резко 
отграничена от боковых сторон оборотов. Боковые стороны плоско- 
выпуклые.

Разм еры  в мм и отношения

N >  о б р а зц а  | Д  | В I Т П В/Д Т /Д  П/Д

Голотип
Обр. №  37/575 72 25 24 28 0,34 0,33 0,38
О бр. №  37/511 62 23 23 19 0,36 0,36 0,30

С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена многочисленными ребрами 
и бугорками — пупковыми, нижнебоковыми и краевыми. Пупковые 
бугорки расположены на пупковом перегибе в количестве 15 на послед
нем обороте. Они зубцевидные, маленькие, сжаты с боков и вытянуты 
к вентральной стороне оборотов. От пупковых бугорков отходят одиноч
ные прямые ребра, переходящие па высоте 1/3 боковой поверхности 
в нижнебоковые бугорки. Нижнебоковые бугорки относительно высокие, 
слегка сжаты с боков и вытянуты вдоль ребер. От нижнебоковых бугор
ков отходят парные ребра, заканчивающиеся у краевых бугорков. Места
ми имеются одиночные прямые ребра 3— 4 на одном обороте. Краевые 
бугорки хорошо развиты, сжаты с боков и вытянуты поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 35) характеризуется трехраз
дельными боковыми лопастями и симметричной вентральной. 
Первая боковая лопасть больше вентральной. Седла широкие, двураз
дельные.

Рис. 35. П ерегородочная линия Schloenbachia  k o p e td ag en sis  M an ija  sp. nov., 
при вы соте оборота 19 мм. Обр. №  37/575.

С р а в н е н и е .  Характер скульптуры и сечение оборотов сближают 
описываемый вид с Schloenbachia tr i tubercula ta  Spath  (in Sharpe, 1853, 
стр. 23, табл. VIII, фиг. 4). Однако он отличается от сравниваемого 
вида большим числом пупковых и нижнебоковых бугорков, наличием 
ребер на верхнебоковой поверхности оборотов, а такж е более широким 
пупком.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Верхний сеноман, зона Euom phaloceras euomphalum, подзона 
Mesogaudryceras lepthonema Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь) и Западного Копетдага (ущ. Камышлы).

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Schloenbachia spathi Manija sp. nov.*

Табл. IX, фиг. 3 а, б, в.

Ammonites coupei: Sharpe (non B rongn ia r t) ,  1853, стр. 23, табл. 
VIII, фиг. 2 а, в.

Schloenbachia varians: Spath  (non Sowerby), 1938, стр. 544; W right 
et Wright, 1951, стр. 22; Donovan, 1954, стр. 12, табл. II, фиг. 2 а, в.

Г о л о т и п .  Ammonites coupei Sharpe (non B rongn ia r t) ,  1853, стр. 
23, табл. VIII, фиг. 2 а, в. Сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина вздутая с медленно возрастающими в высо- 
iy оборотами. Пупок умеренно широкий, ступенчатый, глубокий. Стенка 
пупка начальных оборотов полого наклоненная, в более поздней стадии 
роста становится отвесной, крутой. Боковые стороны оборотов выпуклые. 
Вентральная сторона уплощенная с килем посередине. Киль сплошной, 
гладкий. Вершима киля заостренная.

Разм еры  в мм и отношения

№ о б р азц а  | Д  | В Т J П | В /Д  | Т /Д  | П /Д

Обр. №  37/1122 30 11 12 8 0,36 0,40 0,26

Обр. №  37/143 31 11 13 10 0,35 0,41 0,30

С к у л ь п т у р а  выражена отчетливо и состоит из ребер и бугор
ков — пупковых, нижнебоковых и краевых. Пупковые бугорки располо
жены на пупковом перегибе в числе 12 на последнем обороте. Они 
маленькие, зубцевидные, но выражены отчетливо в рельефе. От пупко
вых бугорков отходят одиночные прямые ребра, переходящие на высоте 
1/3 боковой поверхности в нижнебоковые бугорки. Нижнебоковые бу
горки относительно высокие, слегка сжаты с боков и вытянуты 
к вентральной стороне оборотов. Количество нижнебоковых бугорков 
не превышает 12 на последнем обороте. От нижнебоковых бугорков на 
начальных оборотах до диаметра 23 мм отходят под углом парные, ко
роткие ребра, которые затухают у краевых бугорков. В более поздней 
стадии роста наблюдается изменение в характере строения ребер. При 
диаметре раковины 24 мм и более появляются отчетливо выраженные 
одиночные, главные ребра, отходящие от нижнебоковых бугорков. 
Между главными ребрами имеются короткие, вытянутые к вентральной 
стороне, бугорковидные вздутия по одному на промежуток. По краям 
вентральной стороны расположены краевые бугорки, отграничивающие 
вентральную площадку от боковых сторон оборотов. Краевые бугорки 
слегка сжаты с боков и вытянуты поперек ребер.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 36) показывает характерные 
признаки рода Schloenbachia. Вентральная лопасть короче первой 
боковой. Боковые лопасти трехраздельиые. Седла широкие двухраз- 
делыные.

* Вид назван по фамилии известного стратиграф а и палеонтолога А. Л .  Спета. 
Ю. З а к а з  1601 145



С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры описываемый вид обнару
живает сходство с Schloenbachia sharpei Semenov (Семенов, 1899, стр. 
100, табл. II, фиг. 9 а, б), но отличается от сравниваемого вида боль
шей толщиной оборотов, наличием одиночных прямых ребер и бугорко
видных вздутий на межреберных промежутках.

^    1

Рис. 36. П ерегородочная линия Schloenbachia  sp a th i M an ija  sp. nov., 
при высоте оборота 6 мм. Обр. №  37/146.

От Schloenbachia varians  (Sowerby) (Sowerby, .1817, стр. 169, табд 
169) (верхняя фигура) рассматриваемый вид отличается наличием 
пупковых бугорков, менее развитыми нижнебоковыми бугорками, при
сутствием на верхнебоковой поверхности одиночных ребер и бугорко- 
еидных вздутий между ними.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Сеноман Центрального Копетдага (Скобелевская синклиналь); 
Западного Копетдага (ущ. Арваз, Сумбар, ущ. Камышлы), Польши, 
Юго-Восточной Англии и Гренландии.

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

С Е М ЕЙ С ТВ О  FO R B E SIC E R A T ID A E  W R IG H T  ET  W R IG H T , 1951 

Р о д  Forbesiceras kossmat, 1897

Forbesiceras obtectum (Sharpe, 1853)

Табл. X, фиг. la , б, в

Ammonites obtectum: Sharpe, 1853, стр. 20, табл. VII, фиг. 4.
Forbesiceras obtectum Pervinquiere, 1907, стр. (108, табл. V, фиг. 

7— 11; Pervinquiere, 1910, стр. 23; Collignon, 1928, стр. 27, табл. II, 
фиг. 13.

Г о л о т и п .  Ammonites obtectum Sharpe, 1853, стр. 20, табл. VII, 
фиг. 4 а—с; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из довольно быстро возрастающих 
в высоту оборотов с усеченной вентральной стороной. Боковые стороны 
уплощенные. Точка наибольшей толщиной расположена в средней 
части боковой поверхности оборотов. Пупок замкнутый. Обороты 
полностью объемлющие.
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Р азм еры  в мм и отношения

№  обр азц а 1 д  1 Б | 'Г П 1 В /Д  | Т /Д  | п/д

Обр. №  37/96 42 26 11 — 0,60 0,26 —

Обр. №  37/244 74 45 19 — 0,60 0,26 —

С к у л ь п т у р а  выражена многочисленными, довольно тонкими 
ребрами, веерообразно отходящими от пупка, переходящими в средней 
части боковых сторон оборотов в боковые бугорки. От боковых бугорког, 
отходят широкие, сильные ребра, пересекающие верхнебоковую поверх
ность оборотов и заканчивающиеся по краям вентральной площадки 
небольшими выступами (краевыми бугорками), вытянутыми по спирали 
раковины. Выступы обеих сторон занимают параллельное расположе
ние. У описываемого вида вентральные бугорки редуцированы.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 37) умеренно рассечена, 
дугообразно изогнута. Вентральная лопасть с длинными расходящимися 
конечными ветвями, концы которых расположены на боковой поверх
ности оборота. Первая боковая лопасть трехраздельная и несколько 
больше вентральной. Вторая боковая лопасть короче первой. 
Седла широкие двураздельные.

h *   S r tt*  t t . j

Рис. 37. П ерегородочная линия F orbesiceras obtectum  (S h a rp e), 
при высоте оборота 22—25 мм. Обр. №  37/244.

С р а в н е н и е .  От Forbesiceras subobtectum (Stoliczka) 1865, стр. 
96, табл. XIX, фиг. 2) описываемый вид отличается меньшей толщиной 
оборотов и гладкой вентральной стороной (вместо ребристой).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Верхний сеноман, зона Euomphaloceras euomphalum, подзона P la 
centiceras grossouvrei Центрального и Западного Копетдага (ущ. 
Арваз); сеноман Англии, Туниса, Алжира; нижний сеноман М ад а
гаскара.

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Forbesiceras nodosum Crick, 1907

Табл. X, фиг. 2 а, б, в.

Forbesiceras nodosum: Crick, 1907, стр. 182, табл. II, фиг. 8; 
Collignon, 1964, стр. 63, табл. 335, фиг. 1503.

Г о л о т и п .  Forbesiceras nodosum Krick, 4907, стр. 182, табл. II, 
фиг. 8 а, в. Сеноман Зулуленда.
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О п и с а н и е .  Раковина с почти замкнутым пупком и высокими, 
сильно объемлющими оборотами, толщина которых составляет 
0,40—0,45 их высоты. Сечение оборотов — высокий треугольник. Бока 
почти плоские. Вентральная сторона узкая (0,10 диаметра),  резко от
граничена от боковых сторон оборотов и плоско-выпуклая. Точка наи
большей толщины расположена в средней части боковых сторон 
оборотов.

Разм еры  в мм и отношения

№  о б р азц а 1 Д В Т П 1 В/Я I Т /Д п/д

О бр. №  37/965 85 54 24 _' 0,63 0,27 0,03

С к у л ь п т у р а .  Р аковина украшена многочисленными ребрами 
и бугорками — боковыми и краевыми. От почти замкнутого пупка 
веерообразно отходят редкие, неотчетливо выраженные одиночные пря
мые ребра, переходящие в боковые бугорки. У боковых бугорков 
ребра раздваиваются в широкие, сильные, отчетливо выраженные 
ребра и, не ослабевая, пересекают верхнебоковую поверхность оборотов. 
Они заканчиваются по краям вентральной стороны в краевых бугорках. 
Краевые бугорки представляют собой вытянутые в направлении спирали 
выступающие окончания ребер, образующие прерывистые кили, ограни
чивающие вентральную площадку. Бугорки обеих сторон занимают па
раллельное положение. Между двумя краевыми бугорками распола
гаются по 2—3 ребрышка.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 38) умеренно рассеченная. 
П ервая боковая лопасть трехраздельная. Вторая боковая лопасть короче 
первой. Седла двуразделыгые.

Рис. 38. П ерегородочная линия F o rb esiceras nodosum  Crick., при 
вы соте оборота 43 мм. Обр. №  37/421.

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры описываемый вид сходен 
с Forbesiceras turnishi Collignon (Collignon, 1964, стр. 63, табл. 
CCCXXXVI, фиг. 1505). Однако он отличается от сравниваемого вида 
наличием сильно развитых боковых бугорков и меньшим числом ребер 
на нижнебоковой поверхности оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Верхний сеноман, зона Euom phaloceras euomphalum, подзона 
Placenticeras grossouvrei Западного Копетдага (ущ. Арваз). Верхний 
сеноман, зона Euomphaloceras euom phalum  М адагаскара; сеноман 
Зулуленда.

М а т е р и а л .  1 экз. хорошей сохранности.
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О  ACANTHOCERATACEAE HYATT, 1900

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  A C A N TH O C ER A TID A E HYATT, 1900 

П О Д С Е М Е Й С Т В О  M A N TELLIC ER A TIN A E HYATT, 1903

Род mantelliceras hyatt, 1903

M antelliceras hyatti Spath, 1925

Табл. XI, фиг. 1 а, б, в.

Ammonites mantelli: Mantell (non Sowerby), 1822, стр. 113, табл. 
21, фиг. 9; Scharpe, 1857, стр. 40, табл. XVIII, фиг. 4 а, в; Orbigny, 
1842, стр. 340, табл. 104, фиг. 5.

M antelliceras hyatti Spath, 1925, стр. 197; Collignon, 1937, стр. 55, 
табл. 4, фиг. 5, 5а; табл. IX, фиг. 9; W right et W right, 1951, стр. 24; 
Cieslinski, 4959, стр. 63, фиг. 32; Renz, 1963, стр. 1402, табл. V, фиг. 4 
а, в; 5 а, в; Collignon, 1964, стр. 71, табл. 340, фиг. 1518— 1520.

Г о л о т и п .  Ammonites m antelli Sharpe (non Sowerby), 1857, стр. 
40, табл. XVIII, фиг. 4 а, в; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из умеренно объемлющих оборотов, 
с плоско-выпуклыми боковыми сторонами и уплощенной наружной 
площадкой. Пупок умеренно узкий, неглубокий, ступенчатый. Стенка 
пупка крутая, нерезко отграничена от боковых сторон оборотов.

Р азм еры  в мм и отношения

№  образца Д в 1 т  | П | в/д I Т /Д | П /д

Обр. №  37/101 52 25 20 11 0,50 0,40 0,22
Обр. №  37/102 55 26 22 12 0,47 0,40 0,22
Обр. №  37/104 59 26 19 15 0,44 0,32 0,24
Обр. №  37/105 37 18 15 9 0,48 0,40 0,24

С к у л ь п т у р а .  Выражена прямыми главными ребрами, начинаю
щимися у пупкового перегиба, и более короткими промежуточными 
ребрами. Промежуточные ребра один, реже два н а ' промежуток, начи
наются чуть ниже середины боковой стороны и не обнаруживают связь 
с главными ребрами. Все ребра пересекают вентральную сторону обо
ротов. Ребра снабжены с каждой стороны двумя рядами бугорков — 
пупковыми и краевыми. Пупковые бугорки маленькие, вытянуты вдоль 
ребер и расположены у нижнего окончания главных ребер в количе-

р.-----------— S W A t ' /

Рис. 39. П ерегородочная линия M an te lliceras  h y a tti Spath , при 
высоте оборота 9 мм. Обр. №  37/32.

149



стве 12— 13 на последнем обороте. Краевые бугорки расположены по 
краям вентральной стороны на всех ребрах. Они маленькие, сжаты 
с боков и вытянуты вдоль оборотов.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 39) характеризуется наиболее 
развитой, умеренно рассеченной вентральной лопастью. Вентральная 
лопасть больше первой боковой. Первая боковая лопасть двух
раздельная. Вторая боковая лопасть короче первой лопасти.

С р а в н е н и е .  От близкого вида M antelliceras pseudohyatii 
Collignon (Collignon, 1964, стр. 51, табл. CCCXL, фиг. 1525) описывае
мый вид отличается меньшей толщиной оборотов, менее развитыми 
и более многочисленными ребрами, а главное — характером краевых 
бугорков: последние у M antelliceras hyatti сжаты с боков и вытянуты 
вдоль оборотов, что придает вентральной стороне раковины вогнутый 
облик.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Нижний сеноман, зона M antelliceras m antelli Горного Бадхыза, 
Гяурсдага, Восточного и Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз, Сумбар, ущ. Камышлы, 
ущ. Чалсу, ущ. Секизхан, ущ. Канавчай), Англии, Франции, Германии, 
"Восточной Польши, Швейцарии и М адагаскара.

М а т е р и а л .  4 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

M antelliceras tuberculatum (M antell, 1822)

Табл. X, фиг. 3 а, б, в.

Ammonites mantelli var. tuberculata: Mantell, 1822, стр. 114.
Ammonites mantelli: Sharpe (non Sowerby), 1857, стр. 40, табл. 18, 

фиг. 6 а, в; Stoliczka, 1865, стр. 81, табл. 42, фиг. 1, la ;  Boule, Lemoine 
et Thevenin, 1907, стр. 29, табл. VIII, фиг. 3 а, в, с.

M antelliceras tuberculatum  Spath, 1926, стр. 82; Collignon, 1937, 
стр. 54, табл. VII, фиг. 3; W right et WTight, 1951, стр. 24; Cieslinski, 
1959, стр. 61, табл. VIII, фиг. 6 а, в; W iedmann, 1959, стр. 718; Thomel, 
1962, стр. 260; Renz, 1963, стр. 1102, табл. 3, фиг. 1 а, в; Collignon, 1964, 
стр. 68, табл. 339, фиг. 1511 — 1517.

Г о л о т и п .  Ammonites mantelli Sharpe, 1857, стр. 40, табл. 18, 
фиг. 6 а, в; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из умеренно вздутых оборотов. 
Вентральная сторона уплощенная. Пупок умеренно широкий, неглубо
кий, ступенчатый. Стенка пупка круглая. Сечение оборотов много
угольное.

Р азм еры  в мм и отношения

№  образца 1 д В Т | П в / д | Т /Д 1 П/Д

Обр. №  37/109 35 14 17 12 0,40 0,46 0,30
Обр. №  37/110 36 15 16 12 0,40 0,44 0,30
Обр. №  37/108 38 17 20 13 0,43 0,50 0,30

С к у л ь п т у р а  выражена многочисленными, довольно сильными 
ребрами, среди которых различаются главные, начинающиеся от пупко
вого перегиба в количестве 14— 15 па последнем обороте и промежу
точные. Промежуточные ребра в числе один, реже два на промежуток, 
начинаются ниже середины боковой стороны оборотов и обнаруживают 
неясную связь с главными ребрами у боковых бугорков. Все ребра
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пересекают вентральную сторону оборотов без ослабления и перерыва. 
Ребра снабжены с каждой стороны четырьмя рядами бугорков— пупко
выми, боковыми, верхнебоковыми и краевыми. Пупковые и боковые 
бугорки расположены на главных ребрах, они относительно высокие, 
шиповидные и слегка вытянуты вдоль ребер. В отличие от пупковых 
и боковых бугорков верхнебоковые и краевые бугорки расположены на 
всех ребрах. Последние наиболее развиты; они высокие, шиповидные. 
Бугорки придают раковине угловатое сечение, а его вентральной стороне 
слегка вогнутый облик.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 40) состоит из симметричной 
вентральной лопасти, не выходящей за границы вентральной стороны. 
Первая боковая лопасть трехраздельная и короче вентральной. 
Ствол широкий. Вторая боковая лопасть слабо рассечена и короче 
первой лопасти. Седла двухраздельные, широкие. Края седел округлен
ные, четырехугольнопо очертания.

I-------------->— 5

Рис. 40. П ерегородочная линия M an te lliceras  tu b ercu la tu m  (M an te ll), 
при высоте оборота 6 мм. Обр. №  37/502.

С р а в н е н и е .  Сечение оборотов и характер скульптуры сближают 
описываемый вид с M antelliceras m antelli (Sowerby) (Sowerby, 1842— 
1844, стр. 85, табл. 55). Он отличается от сравниваемого вида более 
массивными ребрами, резко угловатым сечением оборотов и сильно 
развитыми бугорками.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Нижний сеноман, зона M antelliceras m antelli Центрального Ко
петдага (Скобелевская синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз, 
ущ. Камышлы, ущ. Ч алсу),  Франции, Англии, Швейцарии, Восточной 
Польши, Испании, Португалии, Алжира и М адагаскара; сеноман 
Южной Индии (группа Утатур).

М а т е р и а л .  4 экз. хорошей сохранности и несколько обломков 
раковины.

Mantelliceras ventnorense Diener, 1925

Табл. XI фиг. 2 а, б, в.

Ammonites faraudianus: Sharpe (non O rbigny), 1957, стр. 51, табл. 
23, фиг. 6 а—с.

M antelliceras ventnorense: Diener, 1925, стр. 170; Spath, 1925, стр. 
197; Fabre, 1940, стр. 236, табл. 8, фиг. 8; W right et Wright, 1951, стр. 
25; Renz, 1963, стр. 1106, табл. 4, фиг. 2 а, в; Collignon, 1964, стр. 88, 
табл. 347, фиг. 1547.



Г о л о т и п .  Ammonites fa raud ianus  Sharpe (non O rbigny),  1857, 
стр. 51, табл. 23, фиг. 6 a—с; сеноман Англии.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из вытянутых в высоту оборотов, 
объемлющих более половины предыдущего оборота. Пупок узкий, не
глубокий, ступенчатый. Стенка пупка крутая и отграничена от боковых 
сторон оборотов слегка округленным утлом перегиба. Боковые стороны 
уплощенные, резко отграничены от вентральной стороны оборотов. 
Сечение оборотов трапециевидное. Точка наибольшей толщины оборота 
располагается у края пупка.

№ обр азц а Д

Р азм еры  в мм и отношения 

I В I Т П В/Д Т /Д П/Д

Обр. №  37/32 
Обр. №  37/23 
Обр. №  37/24

37
38 
46

19
18
21

13
15
16

7
8 

11

0,51
0,47
0,45

0,37
0,40
0,35

0,18
0,21
0,23

С к у л ь п т у р а  выражена густо расположенными главными и про
межуточными ребрами, разделенными равными по ширине ребрам 
межреберными промежутками. Главные ребра начинаются на пупковом 
перегибе. Н ад  пупковым перегибом они снабжены пупковыми бугор
ками в количестве 18 на последнем обороте и вытянуты к вентральной 
стороне оборотов. Промежуточные ребра, в числе одного, реже двух 
на промежуток, начинаются ниже середины боковой стороны и в более 
поздней стадии роста обнаруживают неясную связь с главными 
ребрами. Все ребра пересекают вентральную сторону оборотов. По 
краям вентральной стороны расположены округлые, низкие, краевые 
бугорки.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 41) состоит из симметричной 
вентральной лопасти, трехраздельной, более короткой первой боковой 
лопасти и двухраздельных седел.

Рис. 41. П ерегородочная линия M an te lliceras  v en tn o ren se  D iener, при 
вы соте оборота 10 мм. Обр. №  37/29.

С р а в н е н и е .  От M antelliceras saxbii (Sharpe) (1855, стр. 44, 
табл. XX, фиг. 3) описываемый вид отличается большей толщиной 
и высотой оборотов, а такж е наличием ребер, пересекающих вентраль
ную сторону оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Нижний сеноман, зона M antelliceras mantelli Центрального Ко
петдага (Скобелевская синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз,
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ущ. Камышлы, ущ. Чалсу, ущ. Канавчай), Англии, Франции и Ма- 
дагаскара.

М а т е р и а л .  3 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

П О Д С Е М Е Й С Т В О  A C A N TH O CERA TIN A E G R O SSO U R E , 1894 

Р о д  Acampsoceras H yatt,  1903 

Acampsoceras bondoi Manija sp. nov.*

4/262 Табл. XI, фиг. 5 а, б, в.

Г о л о т и п .  Экз. № 37/59. Музей Института геологии, Ашхабад, 
Центральный Копетдаг (Скобелевская синклиналь), верхний сеноман, 
зона Euomphaloceras euomphalum, подзона Placenticeras grossouvrei.

О п и с а н и е .  Раковина с узким воронкообразным пупком и сильно 
объемлющими оборотами, толщина которых составляет 0,30—0,35 их 
высоты. Сечение оборотов трапециевидно-вытянутое в высоту. Боковые 
стороны оборотов плоско-выпуклые. Вентральная сторона уплощенная, 
с неотчетливо выраженным килем посередине. Киль сплошной, низкий, 
уплощенный и выражен лишь на начальных оборотах, в более поздних 
стадиях роста сглаживается. Пупок относительно глубокий, воронко
образный, стенка пупка крутая и отделена от боковых сторон округлен
ным углом перегиба.

Разм еры  в мм и отношения

№  о б р азц а 1 Д  1 в  1 т  1 П I в /д 1 т /д П Д

Обр. №  37/55 52 28 17 8 0,53 0,32 0,15
Обр. №  37/57 41 23 15 5 0,56 0,36 0,12
Обр. №  37/58 30 16 10 4 0,53 0,33 0,13
Обр. №  37/59 59 32 25 8 0,53 0,40 0,13

С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена отчетливо выраженными 
ребрами и бугорками — краевыми. От пупкового перегиба отходят 
парные, реже одиночные ребра. Они низкие, уплощенные, неотчетливо 
выражены в рельефе. Все ребра заканчиваются небольшими выступами 
(краевыми бугорками), вытянутыми по спирали раковины. Выступы 
обеих сторон занимают параллельное расположение.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 42). Лопасти умеренно рассе
ченные, трехраздельные. Первая боковая лопасть короче вентральной 
лопасти. Седла широкие, двухраздельные, квадратного очертания.

Рис. 42. П ерегородочная линия A cam psoceras bondoi M an ija  sp. 
nov., при высоте оборота 22 мм. Обр. №  37/59.

* П освящ ается светлой пам яти Бондо Квеквескири.
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С р а в н е н и е .  От близкого по характеру скульптуры вида 
Acampsoceras sahnii Collignon (1964, стр. I l l ,  табл. CCCLVII, фиг. 
1575, 1576) описываемый вид отличается большей толщиной оборотов 
и меньшим числом ребер на боковой поверхности оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Верхний сеноман, зона Euom phaloceras euomphalum, подзона 
Placenticeras grossouvrei Центрального Копетдага (Скобелевская 
синклиналь), Западного Копетдага (ущ. Арваз, ущ. Камышлы).

М а т е р и а л .  4 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  SC A PH IT A C E A E  M EEK , 1876 

С Е М Е Й С Т В О  S C A PH IT ID A E  M EEK , 1876

П О Д С Е М Е Й С Т В О  O T O SC A PH IT IN A E  W R IG H T, 1953 

Р о д  W horthoceras Adkins, 1928 

Whorthoceras rochatianus (Orbigny, 1847)

Т абл. XI, фйг. 3 a; 4 a.

Scaphites rochatianus: Orbigny, 1847, стр. 147, №  35; Fritsch et 
Schloenbach, 1872, стр. 41, табл. XIII, фиг. 1, 2.

M acroscaphites rochatianus: Roman et M azeran, 1913, стр. 9, табл. 
4, фиг. 1, 2, 3, 4; Collignon, 1929, стр. 57, табл. 7, фиг. 8, 9, 10.

W orthoceras rochatianum: W iedmann, 1964, стр. 440, табл. 60, 
фиг. 4—6.

Г о л о т и п .  Scaphites rochatianus Orbigny, 1847, стр. 147, №  35, 
турон Франции.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из слабо объемлющей широкой 
спирали, переходящей в длинный крючкообразный отрезок. Выпрямлен
ный отрезок относительно длинный, имеет волнообразный изгиб в сред
ней части и не соприкасается со спиралью. Пупок широкий ступенчатый, 
неглубокий.

Разм еры  в мм

О бр.№ О бр. №
37/219 37/217

Д и ам етр  раковины 25 мм 28 мм
Ш ирина спирали 16 » 15 »
Д лина выпрямленной части раковины 19 » 21 »
Д и ам етр  спирали 13 » 13 »
Ш ирина пупка 6 » 6 »

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта многочисленными 
тонкими ребрами. Н а боковых и вентральных сторонах ребра относи
тельно высоко приподняты, а на внутренней стороне ребра значительно 
ослабевают.

П е р е г о р о д о ч н а я  л и н и я  (рис. 43) слабо рассеченная. Ло
пасти широкие, двураздельные. П ервая  боковая лопасть короче 
вентральной. Лопасти симметричные. Седла широкие, дву раздельные.

С р а в н е н и е .  От W orthoceras gibbosum M oreman (Moreman, 
1942, табл. 34, фиг. 7, 8) описываемый вид отличается меньшей толщи
ной и шириной раковины, наличием более многочисленных и резко 
выраженных ребер на боковой поверхности раковины.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Верхний сеноман, зона P ro tacanthoceras kopetdagensis  Централь
ного Копетдага (Скобелевская синклиналь), Горного Бадхыза и Запад- 
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Рис. 43. П ерегородочная линия W o rth o ceras rochatia - 
nus (O rb ig n y ), при высоте оборота 4 мм. Обр.

№  37/29,

ного Копетдага (ущ. Камышлы, ущ. Чалсу); сеноман М адагаскара; ту
рон Франции и Германии.

М а т е р и а л .  2 экз. хорошей сохранности и несколько фрагментар
ных обломков.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ АММОНИТОВ

A cam psoceras bondoi M an ija  sp. nov. 
153

v
A n ag au d ry c e ras  ca lsu en sis  M an ija  sp.

nov. 108
F o rb esiceras obtectum  (S h arp e) 146

F. nodosum  Crick 147 
M an te lliceras  h y a tti S p a th  149

M. tu b ercu la tu m  (M an tell) 150 
M. ven tn o ren se  D iener 151

N eophylloceras se res iten se  (Perv .) 106
P h y llo ce ras w h iteavesi (K ossm at) 105 
Schloenbachia  co sta ta  (S h arp e) 127 

S. coupei (B ro n g n ia rt)  132
S. donovani M an ija  sp. nov. 138 
S. d o rse ten sis  S p a th  129 
S. devonensis S p a th  118 
S. g lab ra  S p a th  128 
S. k am y sch laen sis M an ija  sp. 

nov. 142
S. k o p e td ag en sis  M an ija  sp. nov. 145 
S. Iuppovi M anij sp. nov. 135 
S. lym ensis S p a th  131 
S. n a id in i M an ija  sp. nov. 134

S. o rb ignyi M anija. sp. nov. 140

S. pcelincevi M an ija  sp. nov. 115 
S. q u ad ra ta  S p a th  116 
S. sharpei Sem enov 121 
S. sch lu te ri M an ija  sp. nov. 136 
S. sem enovi M an ija  sp. nov. 137 
S. sp a th i M an ija  sp. nov. 145 
S. su b p lan a  M an tell 130 
S. su b tu b e rcu la ta  (S h arp e) 122 
S. su b q u ad ra ta  M an ija  sp. nov. 117 
S. su b v a rian s  S p a th  126 
S. tr itu b e rcu la ta  Spath . 124
S. te tra m a ta  (S ow erby) 119 
S. tu rk m en en sis  M an ija  sp. nov. 141
S. v a r ia n s  a tab ek ian i M anija  sp.

nov. 114
S. v a r ia n s  m ichailovi M anija sp.

nov. 113
S. v a r ia n s  v a r ia n s  (Sow erby) 110 
S. v en trio sa  S tie le r 123 

S to m o h am ites sim plex (O rb igny) 109 
T etrag o n ites  sp a th i B re is tro ffe r 107 
W o rth o ceras ro ch a tian u m  (O rbigny)



П О С В Я Щ А Ю  с в е т л о й  п а м я т и  
Д О Р О Г О Г О  У Ч И Т Е Л Я  —  И Л Ь И  А Л Е К С Е 
Е В И Ч А  К О Р О Б К О В А

ТК 551.781.3 +  564.1(575.4)

В. В. Д Ж А Б А Р О В А

СТРАТИГРАФИЯ И ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ 
ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ

Палеоценовые отложения широко распространены на территории 
Зго-Восточной Туркмении (рис. 1). Естественные обнажения их 
асположены на юге, западе и крайнем востоке района. На остальной 
лощади палеоценовые отложения залегают под мощным покровом 
олее молодых осадков.

Стратиграфия и фаунистические комплексы палеоценовых отложе- 
ий Юго-Восточной Туркмении, в особенности закрытой ее территории, 
о настоящего времени оставались слабо изученными. Широко развер- 
увшиеся с 1956 года геолого-съемочные и поисковые работы на нефть 
газ вызвали необходимость проведения детальных стратиграфических 

сследований. Автор (работая с 1957 до 1967 г. в Туркменской геолого- 
гофизической экспедиции Управления геологии ТССР) непосредствен- 
о участвовал в проведении этих работ, занимаясь изучением страти- 
рафии и ископаемых моллюсков палеоцена юго-востока Туркмении.

Были описаны наиболее характерные разрезы палеоцена Бадхыза 
прох. Зюльфагар, родн. Мелегран, прох. Рахматур, сай Пуль-и-Хатун); 
Неточного Копетдага (р. Меана, овр. Ходжабулан, овр. Ш урдж а), 
1арыйского (скв. 1, 2, 5, 35, 855, 240, 242, 3-е и др.) и Гаурдакского 
айонов (родн. Чильбур, сай Ак-Айры, г. Б алахан а) .  В результате 
ыполненных работ был собран богатый материал по фауне и страти- 
рафии палеоценовых отложений изучаемого района, который лег 
основу предлагаемой работы. Помимо личных наблюдений изучались 

оллюски, доставляемые геологами Юго-Восточной геологической 
кспедиции: Р. Е. Айзбергом; С. (П. Вальбе, А. Н. Давыдовым, А. А. 
(убинским, Н. Н. Камышевым, О. Н. Лапшиным, А. А. Николаевым, 
3. В. Тимофеевым, А. В. Яхно и др.

В работе приводится сводная схема стратиграфии Бадхыза, Во- 
гочного Копетдага, Марыйского и Гаурдакского районов. Впервые опи- 
ываются наиболее руководящие виды моллюсков из нижнего и верхнего 
алеоцена, выделяются руководящие комплексы.

В процессе работы над моллюсками автор получал неоценимую 
омощь от профессора И. А. Коробкова. Первым знакомством с палео- 
шовыми разрезами Бадхыза и Восточного Копетдага автор обязан 
|. И. Солуну, Н. В. Толстиковой и С. П. Вальбе. Ценные советы при 
аписании работы получены от профессора О. С. Вялова, а такж е от 
.. В. Дмитриева, А. П. Ильиной, Л. В. Мироновой, В. И. Солуна, 
}. Л. Мерклина. | Полевые работы проводились совместно с палеонто- 
огом 3. Д. Кулиевым, литологом М. Назаровым; камеральная обра-
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Рис. 1. О бзорная карта Ю го-Восточной Туркмении.

ботка полевых материалов и препарировка фауны проведена техником 
Р. К. Данильянц.

Всем вышеуказанным лицам автор выражает свою искреннюю 
признательность и благодарность.



Г Л А В А  1

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СТРАТИГРАФИИ 
И ФАУНЫ ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Первые представления о геологическом строении горных сооруже
ний юго-востока Туркмении отражены в работах И. В. Мушкетова 
(1886), В. А. Обручева (1890), К. И. Богдановича (1890). Первоначаль
ные сведения о характере строения палеогеновых отложений Бадхыза, 
Восточного Копетдага были получены в результате работ В. Н. Огнева 
(1932) и В. В. Александрова (1934). Крайний юго-восток Туркмении 
(Гаурдак-Кугитангский район) впервые был посещен С. Н. Михайлов
ским (1914).

Позднее, начиная сТЭЗб г., О. С. Вяловым осуществлялось углуб
ленное изучение стратиграфии палеогеновых отложений Средней Азии. 
Им была предложена наиболее обоснованная стратиграфическая схема 
палеогеновых отложений Ферганской долины, которая впоследствии 
нашла применение при геологических исследованиях во всей Средней 
Азии. В этой схеме палеоценовые отложения были описаны под наиме
нованием «бухарский ярус»*. В пределах Юго-Восточной Туркмении 
бухарский ярус им был выделен в Восточном Копетдаге (овр. Ходжа- 
булан), в Бадхызе и в северной части «Карабильского плато».

В дальнейшем схема расчленения палеогена, предложенная О. С. 
Вяловым, была применена П. И. Калугиным при описании палеогеновых 
отложений Восточного Копетдага и Ф. И. Романовым при изучении р аз 
резов палеогена Бадхыза.

П. И. Калугиным (1957) на территории Восточного Копетдага (раз
резы р. Чаача, р. Меапа, ущ. Седьмая щель, овр. Ходжабулан, овр. 
Ш урджа и др.) впервые в составе палеоценовых отложений были выде
лены: ходжабуланская, соризорская и дагмансянгская свиты.

В 1957 году опубликована сводная работа по геологии Туркмении 
(XXII том «Геология СССР»), в которой отражены результаты геоло
гических исследований, проведенных на территории Туркменской ССР 
за предыдущие годы.

Начиная с 1957 г. в связи с выявлением нефтегазоносных областей 
Средней Азии в большом объеме проводились геофизические, геологи
ческие и стратиграфические исследования. В Бадхызе в это время 
большое значение имели исследования, проводимые Бадхызской партией 
Среднеазиатской экспедиции ВСЕГЕИ — Т. Ф. Травиной, Э. М. Бугро
вой, В. Н. Кондитеровым и Н. В. Толстиковой под научным руководст
вом В. И. Солуна. В результате проведенных работ авторами значи
тельно детализирована стратиграфическая схема палеогеновых отло
жений Бадхыза, изучены фаунистические комплексы и литологический

* В настоящ ее время используется наименование «бухарские слои».
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состав пород (Солуи, 1958; Бугрова, 1961, 1962; Солун
и др., 1961). Разрез палеоцена, изученный авторами в районе Зюль- 
фагарского прохода, Рабат-К аш ане и в скв. 29 (пос. Кушка), по лито
логическому составу пород подразделен на 3 пачки: 1) нижнюю,
сложенную песчано-глинистыми и карбонатными породами; 2) среднюю, 
образованную хемогенными породами и 3) верхнюю — представлен
ную песчаниками и алевролитами.

Одновременно в западной части Бадхыза проводились геолого
съемочные работы под руководством А. А. Дубинского (1965), а на юге 
Бадхыза и в восточной ее части — под руководством А. Н. Давыдова 
(1964, 1966). Бухарские слон в западной части Бадхы за подразде
лялись по схеме В. И. Солуна на 3 части. В восточных районах в составе 
бухарских слоев А. Н. Давыдовым выделены две части: нижняя —
терригенно-хемогенно-карбонатная (нижняя и средняя части В. И. Со
луна) и верхняя, преимущественно терригенная (верхняя часть схемы
В. И. С олуна).

После вторичного посещения Бадхыза О. С. Вяловым (1961) бухар
ские слои были подразделены па маркирующие фаунистические гори
зонты (снизу вверх): мелегранский горизонт с крабами и хочильорский 
песчано-мергельный горизонт с Gryphaea antiqua и с Liostrea reussi.

В 1962 г. В. В. Д ж абаровой  совместно с 3. Д. Кулиевым и М. На
заровым проводились специальные работы по изучению стратиграфии, 
фауны и литологического состава пород палеоценовых отложений Юго- 
Восточной Туркмении (Бадхыз, Восточный Копетдаг, Марыйский 
и Гаурдакский районы). В результате проведенных работ (Джа- 
барова и др., 1965) была детализирована схема палеоценовых отложе
ний Бадхыза и на основании находок раковин моллюсков (Ostrea 
m ontensis Cossm. и других) впервые для данной территории был 
выделен нижний палеоцен (пачка 1—терригенно-карбонатная).

В 1964 г. вышла книга П. И. Калугина, А. В. Дмитриева и Г. Е. 
Кожевниковой «Стратиграфия верхнемеловых и палеоценовых отло
жений Копетдага и Бадхыза». Авторами была предложена несколько 
иная схема подразделения палеоцена Бадхыза и Восточного Копет
дага. В основании нижней части бухарских слоев Бадхыза П. И. Калу
гиным и др. выделяется нардывалынский горизонт «датско-монтского 
яруса», выше которого отмечены устричные слои, являющиеся анало
гами выделенных в Копетдаге.

Н а территории Восточного Копетдага в этот период проводилась 
геологическая съемка под руководством С. П. Вальбе. Им сов
местно с В. В. Джабаровой (1961) был уточнен возраст дагман- 
сянгской и соризорской свит, ранее условно относившихся к «бухар
скому или сузакскому ярусу». Выше кровли дагмансянгской свиты 
авторами впервые выделена зарминская свита, охарактеризованная 
верхнепалеоценовой фауной моллюсков. В дальнейшем в состав ходжа- 
буланской, соризорской, дагмансянгской и зарминской свит С. П. Валь
бе выделены литологические пачки и фаунистические горизонты (Валь
бе, 1967).

На закрытой территории Юго-Восточной Туркмении (Марыйский 
район) проводились буровые, геолого-съемочные и геофизические рабо
ты (Мацеха, Олерская, Германюк, Айзберг, Лапшин, Прохоренко, Нико
лаев, Окушко, Лупарев, Яхно и другие). Одновременно велись углублен
ные палеонтологические и литологические исследования, уточнялись, а в 
ряде случаев детализировались более ранние стратиграфические схемы 
(Алланов, Д ж абарова ,  Кулиев, Раевский, Ткачук, Ш уцкая и др.).

М. А. Ткачук, В. В. Джабаровой, А. Аллановым (1963) на основа
нии изучения комплексов фораминифер, моллюсков и литологического 
состава пород была предложена местная схема подразделения палео-
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еповых отложений Юго-Восточных Каракумов. .Согласно этой схеме 
с палеоценовым отложениям данного района были отнесены марыйские 
■лои и мервский горизонт. В дальнейшем О. С. Вяловым, В. В. Д ж а- 
гаровой и М. А. Ткачук (1963) палеогеновый разрез данного района 
5ыл выделен в самостоятельный Марыйский тип разрезов палеогена.

В статье Т. Ф. Травиной и Э. М. Бугровой (1963) приведено расчле- 
гение палеогеновых отложений 2-х скважин (№ 1 и № 15) Марыйского 
района.

В статье Е. К. Шуцкой (1964) дается расчленение палеогеновых 
сложений Марыйского района и сопоставление их с разрезами Крым- 
:ко-Кавказской области и Западной Туркмении. Палеоценовые отложе- 
;ия из-за отсутствия материала не рассматриваются в дайной работе.

В Гаурдакском районе геологическую съемку провели Р. Е. Айзберг 
1 Н. Н. Камышев. Тематические палеонтолого-стратиграфические рабо
ты проводили Э. М. Бугрова, В. В. Д ж абарова ,  3. Д. Кулиев, М. Н а з а 
ров, Т. Ф. Травина, Н. В. Толстиксва и др.

В работе В. В. Джабаровой, 3. Д. Кулиева и М. Н азарова (1964) 
(свешены данные по стратиграфии палеоцена Таурдакского района. 
Авторами впервые палеоценовые отложения (бухарские слои) были 
[Подразделены на 4 литологические пачки, нижняя из которых условно 
вносилась к нижнему палеоцену, вышележащие три пачки выделялись 
в составе верхнего палеоцена.

В статье В. И. Солуна и Ю. П. Чепова (1964) дается сопоставле- 
гие палеогеновых отложений Гаурдакского района, Бадхыза, южмой 
гасти Таджикской депрессии и северных предгорий Гиндукуша.

В 1966 г. вышла книга «Типовые разрезы мела и палеогена закры 
тых районов Туркмении», написанная большим коллективом авторов. 
3 работе сводные стратиграфические разрезы палеогена Марыйского, 
Кушкинского, Фараб-Керкинского районов составлены В. В. Д ж абаро- 
зой, 3. Д. Кулиевым, М. Назаровым, В. Д. Окушко, М. И. Раевским, 
А Н. Давыдовым, М. М. Судо по единой для юга СССР шкале ярусного 
геления.

В статье Э. И. Саперсон, Э. М. Бугровой и Т. Ф. Травиной (1967) 
триводится сопоставление палеоценовых и эоценовых отложений Турк
мении по мелким фораминиферам.

В работе А. В. Дмитриева, В. В. Джабаровой, Г. Е. Кожевниковой, 
3. Д. Кулиева, Л. Е. Невмирич, Л. С. Невзоровой (1969) дана схема 
стратиграфии палеогеновых отложений Туркмении.

Касаясь исследований моллюсков палеоценовых отложений Юго- 
Зосточной Туркмении, необходимо отметить их слабую изученность.

Первое описание моллюсков (5 видов) капланбекского комплекса 
гухарских слоев из южной части Мургаб-Амударьинского междуречья 
(кол. Берды-Назар, Гаркенд, Беш-Курук, Отуз-Беш) произведено О. С. 
Зяловым (1936). Некоторые виды устриц из ходжабуланской свиты 
Восточного Копетдага и бухарских слоев Бадхы за изучены А. В. Д мит
риевым (1960 а, б). Д ва  вида моллюсков из бухарских слоев п. Керки 
(Гаурдакский район) описаны Л. В. Мироновой (1960).

В предлагаемой работе впервые приводится описание 61 вида дву
створчатых моллюсков палеоценовых отложений Бадхыза, Восточного 
Копетдага, Марыйского и Гаурдакского районов.



Г Л А В А  2

СТРАТИГРАФИЯ ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В пределах Юго-Восточной Туркмении палеоценовые отложения 
распространены довольно широко. Они выходят на поверхность — на 
юге в Горном Бадхызе, по междуречью Кушка-Кашан, на западе в Во
сточном Копетдаге и на востоке в Гаурдакском районе. Н а остальной 
части территории палеоценовые отложения скрыты под мощной толщей 
более молодых осадков.

Разрезы  палеоцена находятся в разных структурно-фациальных 
областях и характеризуются значительным разнообразием своего 
строения. Д ля  каждого типа разрезов в разное время разными иссле
дователями разрабатывались местные стратиграфические схемы: О. С. 
Вялов (1956, 1961); С. П. Вальбе (1961 — 1967); В. В. Д ж аб арова  и др. 
(1961— 1966); А. В. Дмитриев, Г. Е. Кожевникова (1963); П. И. Калугин 
и др. (1964), 3. Д. Кулиев и др. (1966); В. И. Солун и др. (1961); Э. И. 
Саперсон, Э. М. Бугрова (1968); М. А. Ткачук и др. (1963); Е. К. Шуц- 
кая (Ф964) и др. При увязке существующих схем подразделений 
палеоценовых отложений Бадхыза, Марыйского и Гаурдакского райо
нов, разработанных автором совместно с 3. Д. Кулиевьгм, М. Назаровым 
(1964, 1965), используются местные биостратиграфические подразде
ления — слои. По Восточному Копетдагу используется схема, разрабо
танная С. П. Вальбе (1961 — 1967) совместно с В. В. Джабаровой. Выде
ленные слои по моллюскам в разрезах палеоцена юго-востока Туркме
нии имели отражение в составлении схемы стратиграфии палеогеновых 
отложений Туркменистана (Дмитриев, Д ж аб арова  и др., 1969).

В настоящей работе в результате изучения раковин моллюсков 
объем и границы выделяемых подразделений значительно уточнены 
и детализированы (табл. 1).

Ниже приводится описание схем стратиграфии палеоцена для 
каждого района в отдельности. При этом сведения о фораминиферах 
даны 3. Д. Кулиевым, В. Г. Морозовой, Г. Е. Кожевниковой, Э. М. 
Бугровой; устрицы (частично) определялись А. В. Дмитриевым; остра- 
коды — И. А. Хохловой и В. Ли.

БАДХЫЗ

Палеоценовые отложения па территории Бадхыза имеют широкое 
распространение; они обнажены на западе — по правобережью реки 
Хеджей (в хребтах Зю льфагар и Гезгядык), на востоке — в ущелье 
Пеленговали, а на юге (район пос. Кушки) они вскрыты многочислен
ными скважинами. Разрезы  палеоцена автором изучены в западной 
части Бадхыза: проход Зюльфагар, родник Мелегран, проход Рахматур, 
сай Пуль-и-Хатуи и на юге — в районе пос. Кушки (скв. №  29, 30,
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Табл. 1. Сопоставление схем стратиграф ии палеоценовы х отлож ений главнейш их районов Ю го-Восточ
ной Туркмении.
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Рис. 2. С опоставление палеоценовы х отлож ений Б адхы за .
У сл о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  к  рис . 2, 3, 4; ’ ‘

I п ес ч ан и к и ;  2 — а л е в р о л и т ы ;  3 — гл и н ы :  4 — гл и н ы  а л е в р о л и т и с т ы е ;  5 — м е р ге л и ;  6 — и з в е с т 
н я к и .  7 — и з в е с т н я к и  гл и н и сты е ;  8 — д о л о м и т ы ;  9 — гипсы ; 10 — ф а у н а ;  11  р а з м ы в .



1-т; 9-т). Палеоценовые отложения данного района представлены осад
ками нижнего и верхнего подотделов (рис. 2).

Нижний палеоцен

Т е р р и г е н н о - к а р б о н а т н а я  п а ч к а  ( с л о и  с O s t x e a  
m o n t e n s i s  C o s s m . )  согласно залегает на подстилающих красно
цветных породах маастрихт-датского (?) возраста. В основании слоев 
с Ostrea montensis Cossm. преобладают известняки и алевролиты с про
слоями устричников. Средняя, большая часть описываемых слоев пред
ставлена в основном песчаниками, за исключением разрезов Зю льф а
гар и Рабат-К аш ан, где она сложена известняками. Разрез  рассматри
ваемых слоев венчается глинами — в районе родн. Мелегран и Пуль-и- 
Хатун; доломитами — в разрезе прох. Зю льфагар и песчаниками — 
в районе прох. Рахматур. На востоке Бадхыза (район Рабат-К аш ан) 
слои с O strea montensis Cossm. слагаются в основном известняками, 
доломитами.

Общая мощность нижнего палеоцена изменяется от 33 до 61 м.
Среди фаунистических остатков, обнаруженных в отложениях опи

сываемых слоев, преобладают фораминиферы, двустворчатые, брюхо
ногие моллюски и мшанки. Из фораминифер здесь встречены: Anomali- 
па ekblomi (Brotz.), A. danica (Brotz.), Cibicides vassilenko Lipman,
C. commatus Moroz., Nummulites sp. и др., в комплексе которых преоб
ладаю т раковины из сем. Miliolidae. Большая часть обнаруженных ви
дов фораминифер имеет широкое вертикальное распространение в дат- 
палеоценовых отложениях юга СССР.

Из моллюсков наиболее характерными видами являются: Ostrea
montensis Cossm., раковины которой образуют ракушняковые прослои, 
и представители эндемичных видов: Ostrea m elegranica Djab. sp. nov., 
Gryphaea turkomanica Dmitr., Gr. sp., Venericardia sp. Помимо указан
ных видов, здесь присутствуют: Cucullaea sp., Glycymeris sp., Laevi-
cardium trifidum Desh., Dosiniopsis cf. bellovacensis Desh., Corbula cf. 
sem irugata  Cossm., Turritella sp., Calyptraea suessoniensis Orb. П ред
ставители Ostrea montensis Cossm., Laevicardium trifidum Desh., C orbu
la cf. sem irugata  Cossm., C alyptraea suessoniensis Orb. известны из 
нижнепалеоценовых отложений Западной Европы и ряда районов 
Европейской части СССР.

Присутствие указанных видов моллюсков и фораминифер позволяет 
говорить о нижнепалеоценовом возрасте данной пачки, датированной 
ранее как верхний палеоцен (Вялов, 1961; Солун и др., 1961).

Нижний—верхний? палеоцен

К а р б о н а т н а я  п а ч к а  ( с л о и  с C o r b i s  d a v i d s o n i  D e s h .  
V e n e r i c a r d i a  t r i g o n i c a  N e t s c h . )  представлена в основном 
органогенно-обломочными, оолитовыми известняками, содержащими 
многочисленные остатки фораминифер, моллюсков, остракод, морских 
ежей и клешней крабов. Последние образуют местами целые горизонты. 
В районе родн. Мелегран в средней части пачки присутствует пласт 
гипса (3,5 м), лишенный фаунистических остатков. В разрезах Р ах м а
тур и Пуль-и-Хатун состав описываемых отложений несколько меняется: 
помимо известняков, переполненных ядрами и отпечатками моллюсков 
и клешней крабов, появляются такж е прослои алевролитов, глии, извест
няков, лишенных фаунистических остатков. В районе сая Пуль-и-Хатун 
в кровле описанных слоев прослежен пласт (4 м) известняка с морски
ми ежами.
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Мощность слоев с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia trigonica 
Netsch. колеблется от 15 м в разрезе прох. Зю льфагар до 56 м в разрезе 
прох. Рабат-Каш ан.

Состав комплекса видов моллюсков рассматриваемых слоев значи
тельно отличается от комплекса видов подстилающих отложений. Здесь 
почти отсутствуют створки крупных грифей и крайне редки острей, зато 
многочисленны представители родов Venericardia, Lucina, Corbis, Thra- 
cia, Corbula, наряду с которыми присутствуют в массовом количестве— 
остракоды, нониониды, морские ежи и клешни крабов. Из моллюсков 
наиболее характерными видами являются: Venericardia trigonica
Netsch., Lucina prevosti Desh., L. gravesii Desh., Corbis davidsoni Desh., 
Thracia prestwichi Desh., раковины которых образуют ракушняковые 
прослои, а также: Glycymeris volgensis Netsch., Gl. cf. terebratularis 
Lamk., Modiolus elegans Sow., Lucina sokolowi Netsch., Corbis cf. 
transversar ia  Cossm., Laevicardium trifidum Desh., Tellina cf. briarti 
Cossm., Gari debilis Desh., G. edw ardsi Morris, G. consobrina Desh., 
C rassa te lla  korobkovi Djab., Panope cf. ispharinica Mir., Corbula re- 
gulbiensis Morris., C. cf. koeneni Cossm., Turrite lla kamyschinensis 
Netsch. и др. Часть этих видов распространена в верхнепалеоцёно- 
вых отложениях СССР: нижнесаратовских слоях Поволжья, качинском 
ярусе Крыма. Такие виды, как Glycymeris te rebratu lar is  Lamk., Lucina 
prevosti Desh., L. gravesii Desh., Corbis davidsoni Desh., Gari consobrina 
Desh., G. edwardsi Morris, Thracia prestwichi Desh., являются характер
ными для верхнего палеоцена (танетского яруса) Франции, Англии, 
Бельгии. Н аряду с верхнепалеоценовыми видами, в описываемых слоях 
содержатся раковины, известные из нижнего палеоцена: Corbis cf.
transversar ia  Cossm., Laevicardium trifidum Desh., Tellina cf. briarti 
Cossm., Gari debilis Desh., Corbula cf. koeneni Cossm., Calyptraea 
suessoniensis Orb.

Кроме моллюсков здесь обнаружено большое количество раковин 
фораминифер и остракод. Д ля  фораминифер характерно массовое при
сутствие раковин семейства M iliolidaе, а такж е следующих видов: 
Lockhartia luppovi Bugr., Anomalina ekblomi (Brotz.),  Cibicides vassiien- 
ko (Lipm an), Quinqueloculina cf. compacta Serova, Triloculina cf. irregu
laris Serova, Nonionella aff. m aragaensis  Chalilov, Pseudoparrella  mi- 
nuta Olson, Cibicides m am m ila tus Brotz., Nummulites solitarius de la 
H arpe и других, имеющих распространение в датско-палеоценовых отло
жениях СССР и Западной Европы.

Совместное нахождение нижне- и верхнепалеоценовых видов фора
минифер и моллюсков в рассматриваемых слоях не позволяет одно
значно решить вопрос о возрасте этих слоев. Условно карбонатная 
пачка (слои с Corbis davidsoni Desh. и V enericardia trigonica Netsch.) 
отнесена к нижнему — верхнему (?) палеоцену*.

Верхний палеоцен

Внутри рассматриваемых отложений выделяются (снизу вверх): 
1) терригепно-гипсоносная пачка (в основании — слои с Cucullaea 
crassatina  Lamk.), 2) терригенная пачка (слои с Gryphaea antiqua 
Schw .).

Т е р р и г е н и о - г и п с о н о с н а я  п а ч к а  (в о с н о в а н и и  с л о и  
с C u c u l l a e a  c r a s s a t i n a  L a m k . )  литологически четко отде

* Ранее возраст этих отлож ений дати ровался как верхнепалеоценовый (Д ж абаро
ва и др., 1964).
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ляется от ниже- и вышележащих пород. Она представлена гипсами 
с прослоями огипсованных и криптокристаллических известняков, в ко
торых органические остатки крайне редки или неизвестны. В районе пос. 
Кушки гипсы замещаются частично доломитами. На крайнем северо- 
западе (сай Пуль-и-Хатун) разрез представлен криптокристаллическими 
известняками с пачкой карбонатных глин в основании (10— 14 м). 
Последние содержат многочисленные, неизвестные ранее из этой части 
разреза, остатки организмов, главным образом моллюсков и форами
нифер.

Мощность терригенно-гипсоносной пачки составляет 14—40 м.
В основании описываемой пачки разреза Пуль-и-Хатун обнаружены 

многочисленные ядра раковин моллюсков: Cucullaea crassa tina  Lamk., 
Ostrea sella Leym., C rassate lla  bellovacensis Desh., Turritella kamyschien- 
sis Netsch., а также представители Nucula tr iangu la  Arkh., Cucullaea 
dorsorotundata Netsch., C. volgensis Barb., C rassa te lla  sp., Lucina 
netschaewi Arkh., Laevicardium hybridum Desh., Tellina ovata Arkh., 
P ita r avia Desh. и др. В отличие от комплекса видов моллюсков 
подстилающих слоев с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia trigonica 
Netsch. здесь в массовом количестве распространены представители 
родов Cucullaea, Crassate lla , Turritella.

Встреченные виды Nucula tr iangu la  Arkh., Cucullaea volgensis 
Barb., C. arcaeformis Netsch., C. dorsorotundata Netsch., Lucina 
netschaewi Arkh., Turrite lla  kamyschinensis Netsch. являются руко
водящими для верхнепалеоценовых отложений Поволжья, известны 
также в бухарских слоях (аруктаусский и табакчинский горизонты) 
Таджикской депрессии, качинском ярусе Крыма. Виды — Cucullaea 
crassatina Lamk., C rassa te lla  bellovacensis, Desh., P ita r  avia Desh. 
и другие известны из верхнепалеоценовых отложений (танетский ярус) 
Англо-Парижского бассейна. Помимо моллюсков, в описываемых слоях 
присутствует богатый комплекс фораминифер: Cibicides sucedens Brotz.,
С. burlingtonensis  Jennings, С. regidus N. Bykova, Anomalina scrobicu- 
lata Schwager, а также Alabamina obtusa (Burr, et HolL), Gyroidina 
ostocamerata Cushm. et H anna ,  Spiroplectam m ina aff. manyschensis 
Morozova et Kozhevnikova, широко распространенный в верхнепалео
ценовых отложениях СССР и Западной Европы.

Т е р р и г е и н а я  п а ч к а  ( с л о и  с G r y p h a e a  a n t i q u a  
S c h w . )  представлена зеленовато-серыми, желтыми среднезернистыми 
и крупнозернистыми алевролитами в горной части Бадхыза и темно
серыми известково-песчанистыми глинами — в Кушкинском районе. 
Мощность изменяется от 10 до 40 м.

Здесь встречены многочисленные раковины моллюсков: Cucullaea 
arcaeformis Netsch., Chlamys prestwichi Morris, Liostrea reussi Netsch., 
Gryphaea antiqua Schw., Venericardia pectuncularis Lamk., Cyprina 
morrisi Sow., P ita r  avia Desh., Panope remiensis Mellev, P. vaudini Desh., 
P. ex gr. intermedia Sow., P. aff. wateleti Desh., Corbula (Corbula) 
gallicula Desh., Thracia cf. edw ardsi Desh., Pholadom ya konincki Nyst, 
C alyptraea aperta  Sol., P leurotom aria tadgik istan ica Mir. Массовое 
скопление раковин Gryphaea antiqua Schw., а также присутствие 
Chlamys prestwichi Morris, Liostrea reussi Netsch., Venericardia pectuncu
laris Lamk., Cyprina morrisi Sow., P i ta r  avia Desh., Panope remiensis 
Mell., P. vaudini Desh., Pholadom ya konincki Nyst наиболее характерно 
для верхнепалеоценовых отложений (качинский ярус) Крыма; хочиль- 
орского (каратагского) горизонта Таджикской депрессии. Кроме того, 
большая часть перечисленных видов широко распространена в танет- 
ском ярусе Западной Европы (Англии, Франции, Бельгии).

Из фораминифер здесь обнаружены: Spiroplectammina monetalis 
N. Bykova, Ammodiscus incertus (Orb.), Ammobaculites aff. m idwayensis
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Plumm., Gyroidina octocamerata Cushm. et H anna ,  Gyroidina cetera 
N. Bykova, G. depressaeformis N. Bykova, Siphonina wilcoxensis Cushm., 
Anomalina scrobiculata Schwager, A. granosa  (H antk .) ,  Cibicides suza- 
kensis N. Bykova, C. burlingtonensis  Jennings, Bulimina ovata Orb., 
Angulogerina wilcoxensis (Cushm. et Ponton),  характерные для зоны 
Globorotalia tad jik is tanensis  Таджикской депрессии (Быкова, 1953).

Таким образом, комплексы фораминифер и моллюсков под
тверждают вывод о верхнепалеоценовом возрасте терригенно-гипсо- 
носной и терригениой пачек.

Общая мощность палеоценовых отложений Бадхыза изменяется 
с запада на восток, увеличиваясь от 75 м до 180 м.

Граница палеоцена и эоцена проводится по подошве пачки голубо
вато-серых глин, содержащих раковины устриц (Gryphaea camelus 
Вигас. и др.) и фораминифер нижнеэоценового возраста.

ВОСТОЧНЫЙ КОПЕТДАГ

Палеоценовые отложения широко распространены в пределах Во
сточного Копетдага, обнажаясь в юго-западной части его на участке 
между ст. Душ ак и пос. Чаача (овр. Ходжабулан, р. Меана; овр. 
Ш урджа, р. Чаача и др.). Они представлены осадками нижнего и верх
него подотделов.

Нижний палеоцен

Х о д ж а б у л а н с к а я  с в и т а  согласно залегает на подстилающих 
крааноцветных породах каньюльской свиты, маастрихт-датского (?) воз
раста (Вальбе, 1962). По литологическому составу пород и фауни- 
стическим комплексам ходжабуланская свита подразделяется на 
3 пачки. Нижняя пачка в основании сложена гипсами и зелеными 
глинами с прослоями доломитов и мергелей (10—20 м). Выше по раз
резу эти породы сменяются доломитами и доломитизированными извест
няками, мергелями и частично глинами. В известняках найдены много
численные раковины Ostrea montensis Cossm., образующие ракушня- 
ковые горизонты, а также единичные ядра раковин других моллюсков: 
Gari debilis Desh., Corbula sp. ind., Turrite lla sp. ind., Calyptraea 
suessoniensis Orb. В глинах и мергелях этой части разреза обнаружены: 
Operculina sp., P lanoro ta lia  compressa (P lum m .),  R ugoglobigerina sp., 
Cibicides aff. westi Howe, Acarinina aff. praecurssoria  Moroz., Nonionella 
sp., Anomalina sp.

Средняя пачка образована глинами с прослоями известняков 
и мергелей. Известняки переполнены ядрами раковин моллюсков плохой 
сохранности: Gryphaea sp., Venericardia sp. ind., Lucina sp., Turritella 
sp., Cerithium sp. ind., Natica sp. ind. Верхняя пачка сложена зооген- 
ными и отчасти хемогенными известняками с прослоями алевролитов 
и песчаников. В слоях верхней пачки отмечается массовое скопление 
раковин Gryphaea naviaeformis Dmitr., Venericardia kopetdagica Djab., 
наряду с которыми присутствуют V enericardia beaumonti Arch., Laevi
cardium sp., P ita r  sp. Panope sp., Turrite lla cf. m ariae  Br. et Corn., 
Natica sp. Из фораминифер обнаружены: Nummulites sp., Acarinina 
praecursoria Moroz., Globoconusa sp., Quinqueloculina sp., Anomalina 
ekblomi (Brotz.), имеющие распространение в нижнепалеоценовых отло
жениях Крыма.

Ассоциация моллюсков ходжабуланской свиты характеризуется 
преобладанием эндемичных видов — Gryphaea naviaeform is Dmitr., Gr. 
sp., Venericardia kopetdagica Djab., крупных ядер рода Cerithium и ви
дов, известных из нижнепалеоценовых отложений некоторых районов
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юга Европейской части СССР и Западной Европы: Ostrea montensis 
Cossm., Venericardia beaumonti Arch., Gari debilis Desh., Calyptraea 
suessoniensis Orb., Turrite lla cf. m ariae Br. et Corn.

Мощность ходжабуланской свиты изменяетсся в пределах 127— 
238 м.

Нижний—верхний? палеоцен

С о р и з о р с к а я  с в и т а  по литологическому составу и комплек
сам органических остатков подразделяется на 3 пачки:

Н и ж н я я  п а ч к а  представлена глинистыми мергелями, алевро
литами с прослоями песчаников и известняков. В основании пачки 
в массовом количестве обнаружены эндемичные виды устриц и кардит: 
Gryphaea naviaeformis Dmitr., Gr. naviaeformis var. fas tiga ta  Dmitr., 
Gr. nasima Dmitr., Gr. turkomanica Dmitr., Gr. distincta Dmitr., V eneri
cardia sorisorica Djab. sp. nov., Venericardia sp., помимо которых присут
ствуют: Modiolus elegans Sow., C rassa te lla  cf. halaensis  Arch., Veneri
cardia trigonica Netsch., характерные для верхнепалеоценовых отложе
ний loraG CC P.

Из фораминифер в описываемой пачке обнаружены: Nonionella 
sp., Nonion sp., Anomalina ekblomi (Brotz.), An. sp., Acarinina aff. 
multiloculata Moroz.

Мощность нижней пачки составляет 11—34 м.
С р е д н я я  п а ч к а  (10—36 м) сложена темно-серыми пластинча

тыми глинами, охарактеризованными двустворками: Cucullaea volgen
sis Barb., С. sp., Amphidonta eversa Mellev., Nemocardium edwardsi Desh. 
и фораминиферами: Cibicides favorabilis Vass., C. incognitus Vass., 
Caucasina constrictula (Brotz.), Allomorphina halli Jenn., Trocham m ina 
advena Cushm., Reophax scorpiarus Brady, Clomospira sp., Spi
roplectammina monetalis N. Bykova. Среди последних присутствуют 
виды, характерные для нижнего палеоцена (зона Cibicides favorabilis) 
юга Русской платформы.

Присутствие нижнепалеоцеиовых и верхнепалеоценовых видов фо
раминифер и моллюсков позволяет лишь условно датировать возраст 
нижней и средней пачек соризорской свиты как ранний и позднепалео
ценовый*.

Верхний палеоцен

К верхнему палеоцену описываемого района отнесены: верхняя
пачка соризорской свиты, дагмаисяпгская и зарминская свиты.

В е р х н я я  п а ч к а  с о р и з о р с к о й  с в и т ы  представлена глини
стыми опоками и опоковидиыми глинами, содержащими многочислен
ные ядра и отпечатки раковин моллюсков — Nucula tr iangu la  Arkh., 
единичные створки Tellina ovata Arkh., Gari sp., а такж е Ammobaculites 
midwayensis Plumm., Trochammina sp., H aplophragm oides sp. и других, 
из которых определенные до вида раковины фораминифер и моллюсков 
имеют широкое распространение в верхнепалеэценовых отложениях 
Поволжья и М ангышлака.

Мощность верхней пачки соризорской свиты составляет 17,0— 
36,0 м.

Д а г м а н с я н г с к а я  с в и т а  подразделяется на 2 пачки, из кото
рых нижняя сложена кварцевыми песчаниками и алевролитами, а верх
няя — известняками и известковистыми песчаниками. Из остатков 
организмов здесь обнаружены только редкие створки моллюсков:

* Ранее отлож ения нижней и средней пачек соризорской свиты были отнесены 
к верхнему палеоцену (Вальбе, 1961 — 1967).

173



Cucullaea sp. ind,, Venericardia sp. ind., M actra  sp. ind. и раковины 
фораминифер (в разрезе Ш урдж а): H aplophragm oides sp., Heterosto- 
mella g igantica (Subb.), Nodosaria affinis Orb., Lenticulina caucasica 
Moroz., Ram ulina globotubulosa Cushm. и другие.

Общая мощность свиты доходит до 115 м.
З а р м и н с к а я  с в и т а  венчает разрез палеоцена. В ее составе по 

литологическим признакам и фаунистическим комплексам выделяются 
2 пачки. Н ижняя обычно представлена алевролитами с обильным 
комплексом моллюсков, среди которых преобладают: Cucullaea агсае- 
formis Netsch., Gryphaea antiqua Schw., P ita r  avia Desh., Pholadomya 
konincki Nyst, Corbula gallicula Desh. Другими характерными видами 
моллюсков являются: Leda ovoides Koen., Chlamys prestwichi Morris, 
Liostrea reussi Netsch., Venericardia pectuncularis Lamk., Pholadomya 
cuneata Sow., Ph. puschi Goldf., Turrite lla kamyschinensis Netsch. Фора- 
миниферы представлены следующими видами: Acarinina mckannai
(White), A. aquiensis Loebl. et Tapp., Globigerina linaperta  Finl., 
Spiroplectammina monetalis N. Bykova и др.

Верхняя пачка (5— 14 м) зарминской свиты образована карбонат
ными глинами с Cucullaea oblonga Djab. sp. nov., С. sarminica Djab. sp. 
nov., Ostrea bellovacina Lamk., Pholadomya sp. Видовой состав мол
люсков и фораминифер зарминской свиты позволяет относить ее к верх
нему палеоцену и сопоставить с хочильорским горизонтом Таджикской 
депрессии, качинским ярусом Крыма, Поволжья, танетским ярусом 
Западной Европы (Франция, Англия, Бельгия). Мощность свиты 
составляет 48— 73 м.

Общая мощность палеоцена Восточного Копетдага изменяется 
в юго-восточном направлении от 465 м до 212 м.

Граница палеоцена и эоцена проводится по подошве пачки песча
ников и глин, содержащих раковины моллюсков (Chlamys veneranda

Vass., Gryphaea camelus Burac. и др.) и фораминифер нижнеэоценового 
возраста.

МАРЫИСКИЙ РАЙОН

Отложения палеогена на обширной территории Восточной Туркме
нии от г. Теджена до г. Чарджоу, от солончаковых впадин Унгуза до 
Серахса скрыты мощным (местами свыше 1000 м) покровом более 
молодых образований. Они представлены осадками нижнего — 
верхнего подотделов палеоцена и разделены на слои с Corbis davidsoni 
Desh. и Corbula asiatica Vial, и аналоги слоев с Gryphaea antiqua Schw.

В пределах рассматриваемой территории описываемые отложения 
изучены в районе гг. Мары, Байрам-Али (скв. №  1, 2, 5, 48, 15 и др.), 
северо-восточнее г. Байрам-Али (скв. №  36, 855) и на участке между 
г. Уч-Аджи и г. Чардж оу (скв. 830, 827, 230—242, 3-с и др.) (рис. 3).

Нижний—верхний? палеоцен

П а ч к а  I ( с л о и  с C o r b i s  d a v i d s o n i  D e s h .  и C o r b u l a  
a s i a t i c a  V i a l . )  залегает с размывом на породах маастрихтского 
яруса и представлена светло-серыми, белесыми плотными кавернозными 
известняками, известняками-ракушияками с прослоями зеленовато-го
лубых и белых ангидритов, серых песчаников, доломитов. На каротаж
ных диаграммах описываемые слои четко выделяются по значительному 
увеличению (по сравнению с вышележащими отложениями) значений 
КС от 10 до 25— 100 омм и резкому переходу кривой спонтанной поля
ризации в область отрицательных значений.
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Рис. 3. С опоставление палеоценовы х отлож ений М арыйского района.



В известняках-ракушниках ( с к е . № 35, 1, 2, 5, 855, 230—242 и др.). 
обнаружены многочисленные раковины Miliolidae и моллюсков, среди 
последних наиболее характерны: Lucina gravesii Desh., Corbis davidsoni 
Desh., Laevicardium trifidum Desh., Corbula asiatica Vial., образующие 
нередко ракушники, а такж е представители Glycymeris volgensis 
Netsch., Gl. sp., Modiolaria karabilensis Vial., Modiolus elegans Sow., 
C rassa te lla  korobkovi Djab., Venericardia bukharensis  Vial., V. turkoma- 
nica Vial., V. m inutula Rom., Tellina pseudodonacialis Orb., Gari 
consobrina Desh., Corbula angu la ta  Lamk., C. turkestanensis  Slodk., 
Thracia prestwichi Desh., Turritella kamyschinensis Netsch., Natica sp. 
Из них такие виды, как Lucina prevosti Desh., L. gravesii Desh., Corbis 
davidsoni Desh., Laevicardium trifidum Desh., Tellina pseudodonacialis 
Orb., Gari consobrina Desh., Thracia prestwichi Desh. характерны для 
палеоценовых (танетский ярус) отложений Западной Европы. В СССР 
эти виды обнаружены в саратовских слоях Поволжья, качинском ярусе 
Крыма. Здесь же широко распространены Brachidontes jeremejewi Rom., 
Modiolaria karabilensis Vial., Venericardia m inutula Rom., V. bukharensis 
Vial., V. turkom anica Vial., Corbula tu rkestanensis  Vial., C. asiatica Vial, 
капланбекского комплекса, представители которого характерны не толь
ко для верхнего палеоцена (Вялов, 1936; Мироиоза, 1960), но и для ниж
него палеоцена (Бабков и др., 1968).

Таким образом, возрастной анализ видов моллюсков в слоях 
с. Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial, позволяет лишь условно 
датировать Еозраст рассматриваемых отложений как нижний — верх
ний (?) палеоцен.

Мощность слоев с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial, 
изменяется от 2 до 100 м , увеличиваясь на юго-востоке района.

Верхний палеоцен

П а ч к а  I I  ( а н а л о г и  с л о е в  с G r y p h a e a  a n t i q u a  
S c h w . )  залегает с размывом на известняках подстилающей пачки. 
Она представлена зеленовато-серыми мергелями, а в отдельных слу
чаях — карбонатными глинами с прослоями мергелей. На большей 
части изученной территории описываемые отложения отсутствуют,- появ
ляясь лишь к северу от зоны Репетек-Чешминского глубинного разлома 
и в пределах южной части Марыйского района (Чамчаклы). На каро
тажных диаграммах эти отложения характеризуются несколько пони
женными значениями КС, в отличие от подстилающих слоев, и значи
тельно повышенными значениями по сравнению с вышележащими 
образованиями.

Мощность описываемой пачки доходит до 25 м.
В мергелях и глинах обнаружены: Gryphaea cf. transcaspia Vial, 

(восточная часть района, скв. № 855, гл. 782— 777 м) и Venericardia cf. 
pectuncularis Lamk., Cucullaea volgensis Barb., P ita r  avia Desh. (северо- 
восток, скв. 237, инт. 513—518; скв. 240, инт. 441—449 м)* — виды, 
характерные для верхнепалеоценовых отложений (слои с Gryphaea 
antiqua Schw.) Бадхыза и зарминской свиты Восточного Копетдага.

Общая мощность палеоцена Марыйского района составляет не 
более 125 м.

Выше отложений верхнего палеоцена со следами размыва залегает 
глинистая толща с фораминиферами нижнеэоценового возраста.

* В статье М. Т. А ванесяна и др. (Д А Н  С ССР, т. 164, №  1, 1965) из данной части 
разреза  М арыйского района ошибочно приведен другой комплекс фауны. Неверно 
указано присутствие здесь раковин G ryphaea an tiq u a  Schw.
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ГАУРДАКСКИЙ РАЙОН

Палеоценовые отложения (бухарские слои) широко распространены 
в пределах Гаурдакского района, обнажаясь — на Кува-Таге, Керки- 
Таге, сае Ак-Айры, родн. Чильбур, Мукринской гряде. Бухарские слои 
подразделены на 3 части, из которых нижняя условно отнесена к нижне- 
верхнему палеоцену, а две верхние пачки к верхнему палеоцену (рис. 4).

Нижний—верхний? палеоцен

Н и ж н я я  ч а с т ь  б у х а р с к и х  с л о е в  ( с л о и  с C o r b i s  
d a v i d s o n i  D e s h .  и C o r b u l a  a s i a t i c a  V i a l . )  представлена 
переслаиванием гипсоносных известняков, известняков-ракушняков, 
гипсов с прослоями доломитов и алевролитов. Она без видимых призна
ков несогласия залегает на глинисто-песчанистой толще верхнемело
вого возраста.

В основании бухарских слов преобладают доломитизированные 
и песчанистые известняки с прослоями сахаровидных гипсов. В извест
няках обнаружены многочисленные мелкие ядра и отпечатки: Ostrea
sp. ind., Brachidontes jeremejewi Rom., Lucina sp. ind., Laevicardium 
trifidum Desh., Venericardia niinutula Rom., P ita r  sp. ind., Panope sp., 
Corbula angu la ta  Lamk., Turrite lla sp.

Средняя часть слоев с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica 
Vial, слагается в основном огипсованными известняками и чередую
щимися гипсами, за исключением разреза Чильбур, где она представ
лена в основном гипсами. Органические остатки здесь крайне редки 
и плохой сохранности. Верхняя, большая по мощности, часть описывае-
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мых слоев образована плотными, Огипсованными, местами оолитовыми 
известняками-ракушняками с многочисленными остатками раковин 
моллюсков: Glycymeris volgensis (Netsch.), Gl. sp., M odiolaria karabi
lensis Vial., Modiolus elegans Sow., Brachidontes jeremejewi Rom., Vene
ricardia  m inutu la  Rom., V. tu rkom am ca Vial., V. bukharensis  Vial., 
V. cf. tr igonica Netsch., V. sp., Lucina gravesii  Desh., Corbis davidsoni 
Desh., Laevicardium trifidum Desh., Cordiopsis sp., Gari debilis Desh., 
P anope turkmenica Djab. sp. nov., Corbula asiatica Vial., C. angulata 
Lamk., C. turkestanensis  Slodk., C. b iangu la ta  Desh., Thracia sp., 
Cerithium zeravschanensis  Vial., Potamides? romanovskyi Vial., Natica 
sp., Turrite lla  sp. и другие. И з них Lucina prevosti Desh., L. gravesii 
Desh., Corbis davidsoni Desh., Laevicardium trifidum Desh., Venericardia 
trigonica Netsch., Gari debilis Desh. и другие известны из верхнепалео
ценовых отложений Западной Европы и юга СССР (Поволжье, Сред
няя Азия). Из капланбекского комплекса моллюсков здесь обнаружены: 
Brachidontes jeremejewi Rom., M odiolaria karabilensis  Vial., Venericardia 
m inutu la Rom., V. bukharensis  Vial., V. turkom anica Vial., Corbula 
asiatica Vial., C. turkestanensis  Slodk. и другие встречающиеся совмест
но с нижнепалеоценовыми моллюсками в табакчинском горизонте 
Таджикской депрессии (Бабков и др., 1968).

По фауне моллюсков возраст слоев с Corbis davidsoni Desh. 
и Corbula asiatica Vial., так же как и в Марыйском районе, устанавли
вается условно, как нижний— верхний палеоцен.

Помимо раковин моллюсков обнаружены остатки фораминифер из 
семейства Miliolidae, а такж е Anomalina ekblomi (Brotz.) и Lockhartia 
luppovi Bugr.

Мощность слоев с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial, 
примерно во всех разрезах одинакова и составляет от 80 до 100 м.

Верхний палеоцен

С р е д н я я  ч а с т ь  б у х а р с к и х  с л о е в  слагается плотными 
криптокристаллическими, доломитизированными массивными извест
няками, образуя на склонах бронированные поверхности. Остатки орга
низмов в них неизвестны.

Мощность данной части разреза незначительна и изменяется от 5 
до 10 м.

В е р х н я я  ч а с т ь  ( с л о и  с G r y p h a e a  a n t i q u a  S ch w .)  
представлена зеленовато-серыми, алевритистыми глинами, в которых 
встречены многочисленные раковины Gryphaea antiqua Schw., Liostrea 
reussi Netsch. и единичные обломки ядер P ita r  sp., Turrite lla  sp., 
Dentalium sp. Обнаруженные здесь в массовом количестве моллюски 
Gryphaea antiqua Schw. позволяют достаточно уверенно сопоставить 
эту часть разреза с хочильорскнм горизонтом бухарских слоев Таджик
ской депрессии, верхним палеоценом Сухуми, М ангышлака и Крыма.

Комплекс фораминифер верхней части бухарских слоев, по данным 
3. Д. Кулиева, необыкновенно разнообразен и представлен крупными, 
хорошо сохранившимися раковинами, из которых определены: Ammo- 
discus incertus (Orb.), Spiroplectammina monetalis N. Bykova, Nodosaria 
affinis Orb., Pseudoglandulina  m anifesta (Reuss), Valvulineria laevis 
Brotz., Gyroidina cetera N. Bykova, G. depressaeformis N. Bykova, 
Siphonina wilcoxensis Cushman, A labam ina obtusa (Burr, et Holl.), 
Cibicides proprius Brotz., C. succedens Brotz., C. lectus Vass., Pullenia 
am ericana Orb., P. quinquelosa Reuss, Globigerina v ar ian ta  Subb., Glo- 
borotalia tad jik istanensis  N. Bykova, Acarinina wilcoxensis (Cushm. et 
Ponton),  Reussella paleocenica (Brotz.)..

Среди них в массовом количестве встречена Globorotalia tadjikista-
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tlensis N. Bykova — характерная форма верхней части бухарских слоев 
Таджикской депрессии (Быкова, 1953). Мощность слоев с Gryphaea 
antiqua Schw. данного района незначительна и составляет 3—7 м.

Общая мощность палеоцена изменяется от 80 до 120 м.
Осадки палеоцена согласно покрываются темно-серыми глинами 

с раковинами устриц Ostrea hemiglobosa Rom. и фораминиферами 
сузакских слоев.



Г Л А В А  3

АНАЛИЗ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЛЛЮСКОВ ПАЛЕОЦЕНОВЫХ

ОТЛОЖЕНИИ

В палеоценовых отложениях Юго-Восточной Туркмении содержатся 
довольно многочисленные и разнообразные остатки организмов: фора
минифер, остракод, моллюсков, кораллов, морских ежей, червей, мша
нок и крабов. Среди них наибольшее распространение имеют остатки 
двустворчатых и брюхоногих моллюсков, представленные большим 
количеством видов, особенно в слоях с Corbis davidsoni Desh. и Veneri
cardia trigonica Netsch. Бадхыза и в кровле верхнего палеоцена 
Восточного Копетдага, Бадхыза. В средней части бухарских слоев 
Гаурдака остатки моллюсков редки или совершенно неизвестны. 
В целом состав двустворчатых и брюхоногих моллюсков палеоценовых 
отложений Туркмении очень разнообразен и представлен более чем 
38 родами: Nucula, Leda, Area, Cucullaea, Glycymeris, Chlamys, Pseuda- 
mussium, Ostrea, Liostrea, Gryphaea, Amphidonta, Modiolus, Modiolaria, 
Brachidontes, C rassa te lla ,  Venericardia, Cyprina, Lucina, Corbis, Laevi- 
cardium, Nemocardium, Dosiniopsis, P itar,  Cordiopsis, Tellina, Gari, 
Panope, Corbula, Thracia, Pholadomya, C alyptraea, Turritella, Ampullina, 
Cerithium, Potamides, P leurotom aria , Natica.

Значение пластинчатожаберных и брюхоногих моллюсков для био- 
стратиграфического расчленения палеоценовых отложений резко раз
лично. Некоторые представители родов, таких, как  Chlamys, Cyprina, 
Pholadomya, немногочисленны, но остатки их приурочены к определен
ному стратиграфическому горизонту (слои с Gryphaea an tiqua Schw.) 
Род Corbis, представленный 2 видами, встречается в массовом коли
честве экземпляров и такж е обладает узким вертикальным распростра
нением (приурочен только к слоям с V enericardia trigonica Netsch. 
к Corbula asiatica Vial. Бадхыза, Марыйского и Гаурдакского районов). 
Такие роды, как Cucullaea, Venericardia, Lucina, Corbula, Thracia и дру
гие представлены большим количеством видов и экземпляров. Ракови
ны их встречаются почти по всему разрезу палеоцена, но массовые 
скопления свойственны определенным стратиграфическим горизонтам. 
Представители родов Ostrea и Gryphaea такж е распространены почти 
по всему разрезу палеоцена, они часто встречаются в массовом количе
стве экземпляров, образуя ракушняковые прослои и их стратиграфи
ческое значение чрезвычайно велико.

Изучение ископаемых моллюсков по разрезу палеоценовых отло
жений Юго-Восточной Туркмении позволило впервые выделить четыре 
комплекса видов моллюсков, последовательно сменявших друг друга 
как во времени, так и на площади: I — виды, присутствующие
в слоях с O s trea montensis Cossm. (нижний палеоцен); II— виды, харак-
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черные для слоев с Corbis davidsoni Desh., V enericardia trigonica Netsch. 
и Corbula asiatica Vial, (нижний—верхний? палеоцен); III — виды, 
присутствующие в слоях с Cucullaea crassa t ina  Lamk. (верхний 
палеоцен) и IV — виды, характерные для слоев с Gryphaea antiqua 
Schw. (верхи верхнего палеоцена).

I комплекс видов

Моллюски, распространенные в нижнем палеоцене юго- 
востока Туркмении, немногочисленны, они приурочены в основном 
к известковистым разностям пород и представлены следующими вида
ми: Glycymeris sp., Ostrea m ontensis Cossm., О. melegranica Djab. sp. 
nov., O. sp., Gryphaea naviaeformis Dmitr., Gr. turkom anica Dmitr., Gr. 
sp., Venericardia beaumonti Arch., V. kopetdagica Djab. sp. nov., Lucina 
sp. nov., Cardium  sp., Panope sp. nov., Corbula cf. sem irugata  Cossm., 
Turritella cf. m ariae  Br. et Corn. Из них раковины устриц O strea m onten
sis Cossm., Gryphaea naviaeformis Dmitr., образующие ракушняковые 
горизонты, распространены как в разрезах Бадхыза, так и в Восточном 
Копетдаге. /Причем в Бадхызе они встречаются почти по всему разрезу 
нижнего палеоцена, а в Восточном Копетдаге представители Ostrea 
montensis известны только в нижней части разреза (нижняя пачка 
ходжабуланской свиты). Такие раковины, как Gryphaea sp. nov. рас
пространены в большем или меньшем количестве экземпляров в разре
зах палеоцена Восточного Копетдага и Бадхыза. Виды — V enericardia 
beaumonti Arch., V. kopetdagica Djab. sp. nov., P anope sp., Turrite lla  
cf. m ariae  Br. et Corn, встречаются значительно реже, они известны из 
верхней пачки ходжабуланской свиты Восточного Копетдага и отсутст
вуют в разрезах нижнего палеоцена Бадхыза. Раковины Lucina sp. nov. 
в массовом количестве экземпляров встречаются только в средней 
части ходжабуланской свиты Восточного Копетдага. Многочисленные 
створки Ostrea melegranica Djab. sp. nov., Gryphaea turkomanica Dmitr. 
распространены преимущественно в верхней части разреза Бадхыза, 
здесь же встречены единичные Glycymeris sp., C ardium  sp., Corbula cf. 
sem irugata Cossm.

Анализ стратиграфического распространения видов моллюсков 
рассматриваемого комплекса показал, что в подавляющем большинстве 
это эндемичные виды, образующие массовое скопление раковин. Мно
гочисленны такж е пижиепалеоценовые устрицы Ostrea montensis Cossm., 
имеющие руководящее значение при определении возраста пород. На 
нижнепалеоценовый возраст указывают такж е представители: Veneri
cardia beaumonti Arch., Corbula cf. sem irugata  Cossm., Turrite lla  cf. 
mariae Br. et Corn., широко распространенные в монтском ярусе 
Бельгии, инкермаеском ярусе Крыма и дат-палеоцене Индии.

I I  комплекс видов

Остатки моллюсков, составляющие II комплекс, наиболее много
численны и лучшей сохранности, чем в предыдущем комплексе. Они 
значительно обновлены в родовом и видовом отношении. В целом рас
сматриваемый комплекс видов моллюсков составляют: Cucullaea sp. 
nov., Glycymeris volgensis Netsch., GL cf. terebratu lar is  Lamk., Gl. 
jaxartensis  Rom., Gryphaea distincta Dmitr., Gr. nasim a Dmitr., M odiola
ria karabilensis Vial., Brachidontes jeremejewi Rom., C rassa te lla  korobko- 
vi Djab., Cr. cf. halaensis  Arch., Venericardia trigonica Vial., V. turko
manica Vial., V. bukharensis  Vial., V. m inutula Rom., V. sorisorica Djab. 
sp. nov., Lucina prevosti Desh., L. gravesii Desh., L. sokolowi Netsch., L. 
aff. m utata  Desh., Corbis davidsoni Desh., C. cf. transversar ia  Cossm., 
Tellina pseudodonacialis Orb., T. cf. briar ti  Cossm., Gari consobrina
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Desh., G. edw ardsi Morris, Panope cf. ispharinica Mir., Corbula regulbi- 
ensis Morris, Corbula (Cuneocorbula) asiatica Vial., C(C.) angulata 
Lamk., C.(C.) b iangu la ta  Desh., C(C.) tu rkestanensis  Slodk., C. cf. koeneni 
Cossm., Thracia prestwichi Desh., Cerithium zeravschanensis  Vial., 
Potamides romanowskyi Vial.

При этом в различных районах Юго-Восточной Туркмении, в зави
симости от фациальных особенностей разреза, моллюски представлены 
разными ассоциациями видов. Так, в Восточном Копетдаге в мергели
стых глинах и алевролитах нижней и средней пачек соризорской свиты 
необычайно широко распространены: Cucullaea sp., Venericardia soriso- 
rica Djab. sp. nov. и несколько меньше Gryphaea distincta Dmitr., 
Gr. nasim a Dmitr., Gr. naviaeformis Dmitr., V enericardia trigonica 
Netsch.

В Бадхызе моллюски приурочены к известковистым разностям 
пород (органогенно-обломочные, оолитовые известняки) и представ
лены другой ассоциацией видов: Venericardia trigonica Netsch., Lucina 
prevosti Desh., L. gravesii Desh., Corbis davidsoni Desh., Thracia 
prestwichi Desh., распространенных в массовом количестве экземпля
ров. К ним же прурочены: Glycymeris volgensis Netsch., Gl. cf. terebra- 
tularis  Lamk., C rassa te lla  korobkovi Djab., Lucina sokolowi Netsch., L. 
aff. m uta ta  Desh., Gari consobrina Desh., G. edwardsi Morris., G. debilis 
Desh., Corbula regulbiensis Morris., C. cf. koeneni Cossm., представлен
ные в большем или меньшем количестве экземпляров. И в единичных 
экземплярах известны — Corbis cf. t ransve rsa r ia  Cossm., С. sp., Tellina 
cf. b riarti  Cossm., T. sp., Panope turkmenica Djab. sp. nov., P. cf. ispha
rinica Mir., Thracia sp., Ampullina sem ipatula  Desh. Д ля  разрезов палео
цена Марыйского и Гаурдакского районов характерно скопление мелких 
угнетенных представителей капланбекского фаунистического комплекса 
бухарских слоев Ферганы (Вялов, 1936) M odiolaria karabilensis 
Vial., Brachidontes jeremejewi Rom., V enericardia bukharensis  Vial., V. 
turkomanica Vial., V. m inutula  Rom., Corbula asiatica Vial., C. angulata 
Lamk и др. Здесь же довольно часто встречаются: Lucina gravesii
Desh., Corbis davidsoni Desh., Laevicardium trifidum Desh. и менее 
многочисленны представители— Glycymeris volgensis (Netsch.), Crassa
tella korobkovi Djab., Lucina prevosti Desh., Tellina pseudodoqacialis 
Orb., Gari consobrina Desh., Corbula regulbiensis M orris и др.

В целом II комплекс моллюсков составляют виды широко распро
страненные как в нижне-, так и в верхнепалеоценовых отложениях СССР 
(Крым, Поволжье, Сухуми, Фергана, Таджикская депрессия) и Запад
ной Европы (Франция, Англия, Бельгия). Из 35 определенных видов 
около 22 встречаются в танетском ярусе Западной Европы, причем 15 
из них не выходят за его пределы. Такие виды, как Gari debilis Desh., G. 
consobrina Desh., известны не только в танетском, но и в монтском ярусе. 
Представители — Corbis t ransve rsaria  Cossm., Tellina briarti  Cossm. 
описаны из монтского яруса Бельгии. Виды Brachidontes jeremejewi 
Rom., Modiolaria karabilensis Vial., Gari debilis Desh., Corbula angulata 
Lam., C. asiatica Vial, и другие встречены в нижнепалеоценовых отло
жениях Южной Ферганы (Верзилин и др., 1968).

Представители Corbula regulbiensis Morris — имеют широкий 
возрастной диапазон (от палеоцена до эоцена включительно).

Кроме того, значительная часть комплекса, особенно в разрезах 
Восточного Копетдага, представлена эндемичными видами, по которым 
трудно судить о его возрасте. По-видимому, для более точного опреде
ления возраста II комплекса моллюсков необходимо изучить другие 
фаунистические группы: фораминифер, морских ежей, остракод, крабов 
(?), широко распространенных совместно с моллюсками в разрезах 
палеоцена Юго-Восточной Туркмении.
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III комплекс видов

Комплекс моллюсков, присутствующий в слоях с Cucullaea 
c rassatina  Lamk., немногочислен. Обычно он приурочен в Бадхызе 
п Восточном Копетдаге к подошве разрезов и представлен несколько 
обновленным родовым и видовым составом. Здесь появляются предста
вители родов Nucula, P ita r  и широко распространены: Cucullaea,
Ostrea, C rassate lla ,  Turritella. В целом данный комплекс составляют: 
Nucula tr iangu la  Arkh., Area sp., Cucullaea dorsorotundata  Netsch., 
C. c rassatina  Lamk., Ostrea sella Leym., C rassa te lla  bellovacensis Desh., 
Cr. sp., Lucina netschaewi Arkh., Tellina ovata Arkh., Turrite lla kamy- 
schinensis Netsch. и другие. При этом Nucula tr iangu la  Arkh. распро
странена преимущественно в разрезах Восточного Копетдага, хотя еди
ничные экземпляры известны и из Бадхыза. Такие виды, как Cucullaea 
crassatina  Lamk., Ostrea sella Leym., C rassa te lla  bellovacensis Desh., 
Turrite lla kamyschienensis Netsch. наблюдаются в массовом количестве 
экземпляров только в разрезах Бадхыза. Там же обнаружены менее 
многочисленные раковины C rassa te lla  sp., которые в Восточном Копет
даге представлены в единичном экземпляре.

В целом в составе рассматриваемого комплекса преобладают 
виды, широко распространенные в качинском ярусе Крыма, П оволжья, 
Сухуми, бухарских слоях (аруктаусский горизонт) Средней Азии, в та- 
нетском ярусе Западной Европы (Франция, Англия, Бельгия). Вид 
Ostrea sella Leym. встречается в монтском ярусе Малых Пиренеев.

I V  комплекс видов

Моллюски, составляющие IV комплекс, наиболее многочисленны, 
они имеют широкое распространение в разрезах Бадхыза и Восточного 
Копетдага и приурочены в основном к алевролитистым и песчанистым 
породам. Значительно реже они распространены в Марыйском и Гаур
дакском районах, где они приурочены к мергелистым и алевролитистым 
глинам.

Данный комплекс моллюсков составляют следующие виды: Leda 
ovoides Koen., Cucullaea sarminica Djab, sp. nov., C. oblonga Djab. sp. 
nov., Chlamys prestwichi Morris, Liostrea reussi Netsch., Gryphaea an t i 
que Schw., Gr. cf. transcasp ia  Vial., Venericardia pectuncularis Lamk., 
Cyprina morrisi Sow., Panope remiensis MelL, P. vaudini Desh., P. aff. 
wateleti Desh., P. ex gr. intermedia Sow., Corbula gallicula Desh., Thra- 
cia cf. edwardsi Desh., Pholadomya konincki Nyst, Ph. cuneata Sow., Ph. 
ex gr. puschi Goldf., Turrite lla hybrida Desh., P leurotom aria  tadgikista- 
nica Mir. Из них Gryphaea antiqua Schw. — наиболее распространенная 
форма в верхней части верхнего палеоцена Средней Азии. Скопление 
раковин этого вида характерно для разрезов Бадхыза, Восточного Ко
петдага и Гаурдакского района. Раковины Chlamys prestwichi Morris, 
Liostrea reussi Netsch., Venericardia pectuncularis Lamk., Panope vaudini 
Desh., Corbula gallicula Desh. распространены в большем или меньшем 
количестве экземпляров в разрезах Восточного Копетдага и Бадхыза; 
из них Venericardia pectuncularis Lamk. в единичном экземпляре извест
на из Марыйского района, а вид Liostrea reussi Nelsch. в большем коли
честве распространен в Гаурдакском разрезе. Двустворки Leda ovoides 
Koen., Cucullaea oblonga Djab. sp. nov., C. sarminica Djab. sp. nov., 
Pholadom ya cuneata  Sow. встречены в разрезах Восточного Ко
петдага. Раковины Cyprina morrisi Sow., Panope remiensis MelL, P. 
ex gr. intermedia Sow., P. aff. wateleti Desh., Thracia cf. edw ardsi Desh., 
Pleurotom aria  tadgik is tan ica  Mir. преимущественно распространены 
в верхней части верхнего палеоцена Бадхыза. Вид Gryphaea cf.
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Н а и м е н о в а н и е

В И Д О В

^  P А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е

В о с т о ч н ы й
КОПЕТДАГ бддхыз

p2 J?
4

ps//

fa fd и 2? iS is 4 5 6 7
N ueula t r l a n j tu l a  A rkhangelskv l 4 4
Leda ovo ides Koenen +
C u cu llae a  v o l te n f i is  B arbot 4 t + 4 +
C u cu llae a  a rc a e fo rm ls  N etschaew + + 4
C u cu llaea  c r a s s a t i n a  Lamarck 4
C u cu llaea  d o rs o ro tu n d a ta  N etschaev 4
C u cu llaea  oblonga D jab aro v a , so . nov. 4
C u cu llaea  sa rm ln ic a  D jab aro v a, sp . nov. 4
G lycym eris v o lg e n s i s  (N etschaew ) +
G lycym eris t e r e b r a t u l a r i s  (Lam arck4) ef
Chlamys p re s tw ic h i  (M orTis) 4* 4
O stre a  m on tensis  Cossmann 4 4
O stre a  b e l lo v a c ln a  Lamarck 4 4
O stre a  s e l l a  Leym eris +
O stre a  m e leg ran ica  D jab aro v a. sp . nov. 4
Gryphaea (G ryphaea) tu rkom anica  D m itr iev + +
Gryphaea (Gr.vnhaea) n a v ia e fo rm is  D m itr iev 4 +
Gryphaea (G ryphaea) d l s t i n c t a  D m itriev 4
Gryphaea (P h y g raea ) a n tiq u a  Schwetaov + 4
M o d io la ria  k a r a b l l e n e l s  (V ia lo v )
M odiolus e le g an s  Sowerby + +
B ra ch id o n te s  je rem ejew i (Romanovekyi)
C r a s s a te l l a  b e l la v a c e n s ls  Deshayes 4
C r a s a a te l l a  k o robkov l D jabarcrra +
V e n e r ic a rd ia  t r l a o n i a  (Netschaew ') + +
V e n e r ic a rd ia  b u k h a re n s is  (V ia lo v )
V e n e r ic a rd ia  tu rkom an ica  (V ia lo v )
V e n e r ic a rd ia  m in u tu la  (Romanovekyi)
V e n e r ic a rd ia  beaum onti A rch iac 4
V e n e r ic a rd ia  p e c tu n c u le r le  (Lam arck4) 4 4
V e n e r ic a rd ia  s o x ls o r ie a  D jab aro v a , sp . nov. 4
V e n e r ic a rd ia  k o p e td a g ic a  D jab aro v a , sp . nov. +
C yprina  ro o rr ls i Sowerby +
Lucina p r e v o s t i  D eshayes +
Lucina n e tsc h aew l A rkhangelsky l +
Lucina sokolow l N etschaew +
lu c in a  g r a v e s i i  Deshayes 4
Lucina m u ta ta  D eshayes Off
C o rb is  d a v id so n i D eshayes +
C o rb is  t r a n s v e r s a r i a  Cossmann
L aevleard lum  tr i f id u m  D eshayes +
L aev icard ium  hybrldutn D eshayes 4 +
tfemocardium edw ardsi Deshayes 4 4 4
T e l l in a  p s e u d o d o n a c ia lis  O rbigny
T e l l in a  o v a ta  A rkhangelsky i 4
T e l l in a  b r i a r t i  Cossmann Cf-
G ari c o n so b rin a  Deshayes 4
G ari edw ardsi M orris 4
G ari d e b i l i s  D eshayes 4 4
Panoue re m ie n s is  M e lle v l l l e 4
Panope is p h a r in ic a  M ironova Cf.
Panope tu rk m en ica  D jab aro v a , sp . nov. 4
C orbu la  r e c u lb le n a la  НагтЛл. +
C orbu la  (C uneoco rbu la) a n e u la ta  Lamarck
C o rb u la  (C uneoco rbu la) a s i a t i c a  V ia lo v
C orbu la  (C uneoco rbu la) tu r k e s ta n e n s i s  S lodkew ltsc h
C orbu la  (C uneoco rbu la) sem iru g a ta  Cossmann Of.
T h ra c ia  p re s tw ic h i D eshaves +
T h ra c ia  edw ardsi D eshayes
Pholadon\ya k o n in ck i N yst 4
Pholadomya cu n ea ta  Sowerby +

Табл. 2. С тратиграф ическое и географическое распространение 
описанных видов моллюсков палеоценовых отлож ений Ю го-Восточ

ной Туркмении:
1а—'Нижняя пачка ходж абуланской свиты; 16— верхняя пачка ход- 
ж абулаиской  свиты; 2а— ниж няя пачка соризорской свиты; 26—сред
няя пачка соризорской свиты; 2в—верхняя пачка соризорской свиты; 
За -н и ж н яя  пачка зарминской свиты; 36— верхняя пачка зарминской 
свиты; 4 — слои с O slrea  m on tensis Cossm ; 5 — слои с C orbis david

soni Desh. и V enericard ia  trigon ica
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transcasp ia  Vial, в небольшом количестве экземпляров известен только 
в Марыйском районе.

В целом рассматриваемый комплекс очень близок к типичному та- 
нетскому комплексу Западной Европы и качинскому СССР (Сухуми, 
Крым, Поволжье, Средняя Азия). И лишь незначительная часть видов 
имеет широкий возрастной диапазон (палеоцен—эоцен включительно): 
Pholadomya puschi Goldf., P seudam ussium  corneum Sow., Panope inter
media Sow. и др.

Кроме видов, образующих указанные комплексы в палеоценовых 
отложениях Юго-Восточной Туркмении, известны виды, имеющие рас
пространение как в осадках нижнего палеоцена, так и в отложениях 
верхнего палеоцена. Кроме того, некоторая часть видов распростра
нена по всему разрезу палеоцена (табл. 2).



Г Л А В А  4

ОПИСАНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ

Дается описание 61 вида двустворчатых моллюсков, принадлежа
щих 23 родам и 19 семействам. Описанная коллекция хранится в музее 
Института геологии УГ СМ ТССР (г. Ашхабад) под общим № 39.

КЛАСС BIVALVIA

С Е М ЕЙ С ТВ О  N U C U L ID A E  GRAY, 1824 

Р о д  Nucula Lamarck, 1799 

Nucula triangula Arkhangelskyi, 1904

Табл. I, фиг. 2—4

Nucula triangula: Архангельский, 1904, стр. 52, табл. II, фиг. 17, 21.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, треугольного очертания, не

равносторонние, слабо выпуклые. Передняя ветвь кардинального края 
прямая, длинная, постепенно переходящая в округлый передний край. 
Нижний край и з о г н у т  по дуге с радиусом в 2 см, а соединяясь с перед
ним и задним краями, образует полукруг. Задняя ветвь кардинального 
края почти прямая, в 2 раза короче передней. Апикальный угол около 
100°. Раковины умеренно и слабо выпуклые. Место наибольшей вы
пуклости располагается в примакушечной области.

Макушки небольшие, заостренные, обособленные. Поверхность ра
ковины покрыта грубыми концентрическими линиями нарастания 
и тонкой радиальной скульптурой. Зубы мелкие, многочисленные.

Разм еры  (мм)

№  экз. , |  39/1 j 39/2 j 39/3

Д лина 14,0 10,0 13,5
Высота 11,5 8,0 11,0

С р а в н е н и е .  Раковины рассматриваемого вида почти ничем не 
отличаются от представителей Nucula tr iangu la  Arkh., изображенных 
в работе Архангельского. От близкого вида Nucula praelonga Wood 
(Wood, 1861 — 1871, стр. 115, табл. XIX, фиг. 4 а, в) данный вид отли
чается большим апикальным углом, более грубыми концентрическими 
линиями нарастания и четкой радиальной скульптурой. Архангельский
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указывает на сходство N. t r iangu la  с Nucula tumescens Wood (Wood, 
стр. 121, табл. XVIII, фиг. 1). Последний вид, однако, отличается менее 
грубыми концентрическими линиями нарастания и отсутствием радиаль
ной штриховки.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Нижнесызранские слои Поволжья. Верхний палеоцен, 
слои с Cucullaea crassa t ina  Lamk. Бадхыза; верхняя пачка соризорской 
свиты Восточного Копетдага.

М а т е р и а л .  Более 10 отпечатков правых и левых створок; Во
сточный Копетдаг, овр. Ходжабулап, р. М еана; Бадхыз, сай Пуль- 
и-Хатун.

С Е М Е Й С Т В О  L ED ID A E  DALL, 1898 

Р о д  Leda Schumacher, 1817

Leda ovoides Koenen, 1885

Т абл. I, фиг. 1

Leda ovoides Koenen, 1885, стр. 92, табл. IV, фиг. И ; Архангель
ский, 1904, стр. 53, табл. XI, фиг. 13, 14.

О п и с а н и е .  Раковина была овального очертания, неравносторон
няя. Передняя ветвь кардинального края короткая, прямая, выпуклая. 
Нижний край прямой, слабо выпуклый, при переходе к заднему краю 
приподнимается сильнее, чем к переднему. Задний край короткий, 
слегка вогнутый, под острым углом соединяется с прямой, длинной 
задней ветвью.

Створки выпуклые, особенно в их центральной части или несколько 
ближе к примакушечной области, откуда выпуклость равномерно спа
дает к нижнему, переднему краям и более круто к кардинальному краю.

Макушки маленькие, заостренные, загнутые к замочному краю 
и расположенные почти на уровне центральной части раковины, немно: 
го ближе к переднему краю. От макушки к месту соединения нижнего 
и заднего краев проходит небольшая вдавленность.

Внешняя поверхность покрыта тонкими концентрическими ребрами.

Разм еры  (мм)

№  экз. 39/4

Д лин а 10,5
В ысота 5,5

С р а в н е н и е .  Сходство с раковинами Leda ovoides Koen., опи
санных и изображенных Кёненым (Koenen, 1885, стр. 92, табл. IV, фиг. 
11), почти полное. От близкого вида Leda crassa t ina  Koen. (Koenen, 
стр. 93, табл. IV, фиг. 13 а, в) этот вид отличается большим размером 
раковины, менее узким задним краем и несколько менее заостренной 
макушкой.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен, зеландские слои Дании, верхнесызранские слои По
волжья. Нижний эоцен, озинковские слои Общего Сырта. Верхний 
палеоцен, зарминская свита Восточного Копетдага.

М а т е р и а л .  Одно ядро двустворчатой раковины. Восточный 
Копетдаг, овр. Ходжабулан.
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СЕМЕЙСТВО CUCULLAEIDAE STEWART, 1903

Р о д  Cucullaea Lamarck, 1801 

Cucullaea dorsorotundata Netschaew, 1897

Табл. I, фиг. 7 а, б, в

Cucullaea dorsorotundata : Нечаев, 1897, стр. 64, табл. 14, фиг. 6 а, в; 
Архангельский, 1904, стр. 47, табл. II, фиг. 3; М акаренко, 1961, стр. 60, 
табл. VI, фиг. 11, 12; Белмустаков, 1966, стр. 54, табл. IV, фиг. 5.

О - п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковина средней для рода Cucullaea 
величины, треугольного очертания, неравносторонняя. Передняя ветвь 
кардинального края слегка вогнутая, постепенно переходящая в корот
кий передний край, косо усекающий переднюю часть раковины. П еред
ний край незаметно соединяется с удлиненным, слабо выпуклым ниж
ним краем. Последний несколько длиннее переднего, прямой, слегка 
вогнутый.

Раковина сильно выпуклая. Место наибольшей выпуклости распо
лагается почти в центральной части раковины, ближе к -килевидному 
перегибу, откуда выпуклость постепенно уменьшается в сторону ниж 
него края и более круто спадает к заднему краю. От макушки к задне
нижнему углу раковины проходит слабо изогнутый со слегка закруглен
ной вершиной киль. Закилевая поверхность вогнутая, особенно у нижнего 
края. Макушки небольшие, угловатые, приподнятые и загнутые над 
замочным краем, широко отстоящие друг от друга на противоположных 
створках и расположенные в передней трети раковины. Примакушечная 
область широкая, вздутая.

Р азм еры  (мм)

№  экз. | 39/6 | 39/7 | 39/8

Д лина 47,5 42,0 51,0

Высота 32,0 38,0 32,0

Толщ ина дву-
32,0 29,0створч. экз. —

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры С. dorsorotundata по внеш
нему облику очень близки к голотипу (Нечаев, 1897, стр. 64, табл. 14, 
фиг. 6 а, в). От раковин С. dorsorotundata , изображенных в работе 
Архангельского, бадхызские экземпляры отличаются более крупными 
размерами и большей выпуклостью. От Cucullaea volgensis var. «а» 
Netsch. (Нечаев, 1897, стр. 62, т. V, фиг. 22) С. dorsorotundata , имея 
очень большое сходство, отличается большими размерами раковин, 
большей оттянутостью заднего края. От Cucullaea crassa t ina  Lamk. 
рассматриваемый вид отличается менее оттянутым задним краем, менее 
выдающейся макушкой и значительно меньшей выпуклостью створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танет Северной Болгарии, качинский ярус Крыма, 
Поволжья (сызранские слои); Ферганы и Таджикской депрессии (бу
харские слои). Верхний палеоцен, слои с Cucullaea c rassa tina  Lamk. 
Бадхыза; средняя часть манышской свиты Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Три ядра двустворчатых раковин и несколько ядер 
правой и левой створок; Бадхыз, сай Пуль-и-Хатун; Гяурсдаг, пос. 
Маныш.
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Cucullaea volgensis Barbot, 1874

Табл. I, фиг. 9, 10

Cucullaea volgensis: Нечаев, 1897, стр. 62, табл. I ll ,  фиг. 14, табл. 
IV, фиг. 21, 22; Архангельский, 1904, стр. 47, табл. IV, фиг. 6; Швецов, 
1929, стр. 47, табл. III, фиг. 8 а, б; Миронова, 1960, стр. 76, табл. IV, 
фиг. 2 а, б, в; Макаренко, 1961, стр. 62, табл. VII, фиг. 3, 4; Белмуста- 
ков, 1966, стр. 53, табл. V, фиг. 4.

О п и с а н и е .  Раковины небольших размеров, от треугольного до 
трапециевидного очертания, выпуклые, неравносторонние. Передняя 
ветвь кардинального края прямая, короткая, при соединении с перед
ним краем образует тупой угол. Передний край плавно закругленный, 
переходящий в овальный, слабо выпуклый нижний край. Задний край 
прямой, усеченный. Задняя  ветвь кардинального края длинная, прямая, 
почти в 2 раза длиннее передней ветви.

Раковины выпуклые, место наибольшей выпуклости располагается 
в срединной части створок, несколько ближе к килевидному перегибу. 
Спадение выпуклости более крутое в сторону задней ветви кардиналь
ного края и задней части раковины, чем к нижнему и переднему краям. 
От макушки к нижнезаднему углу проходит отчетливый килеобразный 
перегиб, отделяющий закилевое вогнутое поле от остальной поверхности.

Макушки небольшие, слабо выпуклые, сильно загнутые над замоч
ным краем, повернутые вперед и значительно сдвинутые к переднему 
краю. Примакушечная область широкая, слабо выпуклая.

Поверхность створки покрыта радиальной и концентрической 
скульптурой. Радиальные ребра узкие, плоские в срединной части рако
вины и грубые, утолщенные в нижней части створок. В закилевом поле 
они слабо выражены. Концентрические следы нарастания, пересекаясь 
с радиальными ребрами, образуют сетчатую скульптуру; у нижнего 
края концентрические следы более редкие и грубые.

Под макушкой располагается треугольная невысокая ареа. 
Из зубов сохранились лишь 3 по краям замочной площадки. Они тон
кие, параллельные.

Разм еры  (мм)

№  экз.

Д лина 
Высота 
Толщ ина дву- 

створч. экз.

39/9

36,5
31,0

39/10

40.0
37.0

29.0

39/11

39.0
31.0

39/12

39,5
32.0

21.0

С р а в н е н и е .  Туркменские экземпляры рассматриваемого вида 
по всем своим признакам очень близки к раковинам С. volgensis, изо
браженным в работах Нечаева (табл. V, фиг. 21, 22) и Макаренко 
(табл. VII, фиг. 3). Наиболее близким видом является С. decussata 
Park. (Wood, 1864, т. XVII, фиг. 8), от которой С. volgensis отличается 
менее удлиненной и менее скошенной раковиной, меньшим развитием 
заднего крыла и большей выпуклостью. От Cucullaea crassa t ina  Lamk. 
рассматриваемый вид отличается значительно меньшей величиной ра
ковин, слабо вогнутым килем, меньшим развитием задней части створок 
и значительно меньшей выпуклостью.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен Северной Болгарии, Поволжья, Сухуми, качинский 
ярус Крыма, бухарские слои Ферганы. Верхний палеоцен, слои с Cu
cullaea crassa tina  Lamk. и слои с Gryphaea antiqua Schw. Бадхыза; 
зармипская свита, средняя пачка соризорской свиты Восточного Копет-
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дага; средняя и верхняя пачки манышской свиты Гяурсдага; аналоги 
слоев с Gryphaea antiqua Schw. Марыйского района.

М а т е р и а л .  Более 20 экземпляров; Бадхыз, прох. Рахматур, прох. 
Зульфагар, сай Пуль-и-Хатуи; Гяурсдаг, пос. Маныш, пос. Шамли; 
Марыйский район, скв. № 240.

Cucullaea arcaeformis Nelschaew, 1897

Т абл. I, фиг. 5, 6 а, б

Cucullaea arcaeformis: Нечаев, 1897, стр. 66, табл. V, фиг. 13; 
Архангельский, 1904, стр. 47.

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины были небольшие, треуголь
ного очертания, сильно вытянутые в длину, со смещенной вперед м а
кушкой. Передняя ветвь кардинального края прямая, короткая, почти 
в 1,5 раза короче задней. Соединение с передним краем происходит под 
острым углом. Передний край короткий, округлый, значительно скошен
ный, постепенно соединяющийся с почти прямым нижним краем. Задний 
край довольно сильно оттянутый и слабо выпукл.ый. Задняя  ветвь 
кардинального края прямая, удлиненная.

Раковина слабо выпуклая. Место наибольшей выпуклости распо
лагается ближе к заднему краю, вдоль киля. От макушки к нижне
заднему углу проходит отчетливый киль, слегка изогнутый у нижнего 
края. М акушка небольшая, нависающая над замочным краем и распо
ложенная в передней трети раковины. От макушки к нижнему краю 
прослеживается плоская, слабо заметная вдавленность.

Поверхность раковины покрыта раздваивающимися, несколько 
расширяющимися к нижнему краю радиальными ребрами. Каждое 
ребро отделено узкой, глубокой бороздкой. Радиальные ребра пересе
каются тонкой, слабо заметной концентрической штриховкой. В ниж
ней части створки наблюдаются редкие следы нарастания. У некоторых 
экземпляров сохранилась узкая ареа, на концах видны удлиненные 
п параллельные смычному краю зубы (2— 3).

Разм еры  (мм)

№  экз. 39/13 39/14 39/15 39/16

Длина
Высота

29.0
17.0

28,0
13,0

26,6
14,0

27.0
11.0

С р а в н е н и е .  Значительная удлиненность створок, небольшие 
размеры и слабая выпуклость раковин позволяют легко отличить 
С. arcaeformis Netsch. от других палеоценовых видов данного рода. 
В частности, от нового вида Cucullaea oblonga Djab. вид Cucullaea 
arcaeformis Netsch. отличается меньшими размерами раковины, несколь
ко большей выпуклостью и меньшей удлиненностью задней части 
створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Верхнесызранские и нижнесаратовские слои Поволжья. 
Верхний палеоцен, зарминская свита Восточного Копетдага; слои 
с Gryphaea antiqua Schw. Бадхыза, верхняя часть манышской свиты 
Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Более 10 ядер средней сохранности; Гяурсдаг, пос. 
Маныш; Восточный Копетдаг, р. Меана; Бадхыз; прох. Зюльфагар.
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Cucullaea crassatina Lamarck, 1805

Т абл. I, фиг. 11

Cucullaea crassatina: Deshayes, 1824, т. I, стр. 193, табл. XXXI, 
фиг. 8—9; Frauscher, 1886, стр. 147, табл. VII, фиг. 2 а, б; Cossmann, 
1887, вып. 2, стр. 147; Cossm ann et Pissarro, 1904— 1913, табл. XXXVII, 
фиг. I l l — I ; Farschad, 1936, стр. 39, табл. I, фиг. 12; Миронова, 1960, стр. 
75, табл. VI, фиг. 1 а, б, в; Карагюлова, 1964, стр. 21, табл. I, фиг. 19; 
Белмустаков, 1966, стр. 59, табл. V, фиг. 5.

Cucullaea incerta: Deshayes, 1860, т. I, стр. 909.
Cucullaea dorsorotundata: Балахматова, 1953, стр. 177, табл. 1, 

фиг. 1—2.
О п и с а н и е .  Раковины крупные, массивные, сильно выпуклые, 

почти вздутые, резко скошенные, трапециевидного очертания, неравно
сторонние. Передняя ветвь кардинального края короткая, слегка вогну
тая, постепенно переходящая в слабо выпуклый, округлый передний 
край. Последний в свою очередь плавно соединяется с прямым, слабо 
выпуклым нижним краем. Задний край удлиненный, прямой, при сое
динении с нижним краем образует острый угол.

Раковина сильно выпуклая. Место наибольшей выпуклости распо
ложено в примакушечной области створки, откуда выпуклость круто 
спадает в сторону заднего и переднего краев и более полого— к нижнему 
■краю. От макушки к нижнезаднему углу раковины проходит довольно 
отчетливый киль.

Макушки массивные, вздутые, высоко приподнятые над замочным 
краем и сильно смещенные вперед. Примакушечпая область широкая, 
массивная, вздутая. П од макушкой располагается высокая, треугольная 
ареа.

Разм еры  (мм)

№  экз. 39/17 39/18 39/19 39/20

Д лина
Высота

120,0
79,0

85.0
57.0

74.0
60.0

60,0
53,0

С р а в н е н и е .  Вид Cucullaea crassa tina  Lamk. значительно отли
чается от других палеоценовых видов Cucullaea. От раковин С. crassa
tina, изображенных Мироновой и Фраушером (см. синонимику), турк
менские экземпляры отличаются большей величиной, более развитым 
килем и у некоторых экземпляров сильной вытянутостыо створок 
в нижнезаднем направлении. Наибольшее совпадение признаков 
можно видеть при сравнении с раковинами этого вида, изображенными 
Деге (табл. XXXI, фиг. 8—9). Среди других видов С. crassatina  ближе 
всего стоит к С. dorsorotundata Netsch, описанной Нечаевым (1897, 
стр. 64, табл. 4, фиг. 7, 8).

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Танетский ярус Англии, Франции, Бельгии, Зальцбурга, Баварских 
Альп, Австрии, Болгарии. П о данным Фраушера, встречается в нижнем 
эоцене Крессенберга. Бухарские слои Южной Ферганы. Верхний палео
цен, слои с Cucullaea crassatina  Lamk. Бадхыза; средняя часть маныш- 
ской свиты Гяурсдага.

М а т е р и а л .  12 ядер двустворчатых раковин и несколько облом
ков; Бадхыз, прох. Зюльфагар, сай Пуль-и-Хатун; Гяурсдаг, пос. 
Шамли.
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Cucullaea oblonga Djabarova, s p .  nov.

Табл. I, фнг. 8 а, б; табл. II, фиг. 1 а, б, в; 2

Н а з в а ’н н е  в и д а  — oblonga (лат.) — удлиненная.
Г о л о т и п  — Институт геологии, № 39/21; Восточный Копетдаг, 

р. Меана, верхний палеоцен, верхняя пачка зарминской свиты.
О п и с а н и е .  Раковины небольших размеров, сильно удлиненные, 

не высокие, слабо выпуклые. Передняя ветвь кардинального края пря
мая, очень короткая, почти в 3 раза  короче задней. Передний и иижний 
края соединены в одну неразрывную дугу. При соединении нижнего 
края с задним образуется острый угол. Задний край прямой, усеченный, 
слабо выпуклый, соединяясь с задней ветвью, образует тупой угол. 
Задняя ветвь кардинального края прямая, длинная.

Раковины слабо выпуклые. Место наибольшей выпуклости совпа
дает с килевидным перегибом, откуда выпуклость резко спадает в сто
рону задней ветви и заднего края и более умеренно — к нижнему 
и переднему краям. От макушки к нижнезаднему углу проходит четкий, 
прямой, несколько округлый килеобразный перегиб, отделяющий заки- 
левое вогнутое поле от остальной поверхности.

Макушки небольшие, сильно загнутые к замочному краю и рас
положенные в передней половине кардинального края.

Поверхность створки покрыта тонкой радиальной скульптурой. 
Ребра слабо выпуклые, раздваивающиеся. У нижнего края ребра более 
грубые и широкие, у макушки сближенные и тонкие. Н а закилевой 
поверхности радиальные ребра слабо заметные. Концентрические линии 
нарастания тонкие, отчетливо выраженные в нижней части створки. 
При пересечении с радиальными ребрами они образуют сетчатую 
скульптуру.

Под макушкой находится невысокая, треугольная ареа. Зубы сохра
нились лишь по краям кардинального края, в виде 2—3 параллельных, 
тонких бороздок.

Разм еры  (мм)

№  экз. Голотип
39/21 39/22 39/23 39/24

Длина 53,0 41,0 31,0 55,0
Высота 26,0 21,5 19,0 21,5
Толщ ина дву-

ств. экз. 15,6 21,0 — 16,0

С р а в н е н и е .  Среди известных палеоценовых видов рода
Cucullaea наибольшее сходство устанавливаемый вид обнаруживает 
с Cucullaea arcaeformis Netsch. (Нечаев, 1897, стр. 66, т. V, фиг. 13). 
Общим является сильно вытянутая в длину раковина, слабая вы
пуклость и значительно сдвинутая к переднему краю макушка. Однако 
описываемый вид отличается значительно большими размерами рако
вин, большей удлиненностью ее заднего края и отсутствием плоского 
вдавления иа середине створки. К установленному виду несколько 
близок вид С. volgensis var. «в», описанный и изображенный Нечаевым 
(1897, табл. III,  фиг. 22), от которого, однако, описываемый вид отли
чается своей значительно удлиненной и более крупной раковиной, 
меньшей выпуклостью и большей оттянутостью задней части створки.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е -  
ни  е. Верхний палеоцен. Верхняя пачка зарминской свиты Восточного 
Копетдага; верхняя часть манышской свиты Гяурсдага.
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М а т е р и а л .  3 ядра двустворчатых раковин и несколько разроз
ненных ядер правых и левых створок; Восточный Копетдаг; р. Меана; 
Гяурсдаг, пос. Маныш, ущ. Катамга.

Cucullaea sarminica Djabarova, sp. nov.

Табл. II , фиг. 3 а, б

Н а з в а н и е  в и д а  — овраг Зарми.
Г о л  о т  и п. Институт геологии, № 39/25; Восточный Копетдаг, 

р. Меана; верхний палеоцен, верхняя пачка зарминской свиты.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, треугольного очертания, слабо 

выпуклые, неравносторонние. Передняя ветвь кардинального края 
прямая, в 2 раза короче задней, соединяясь с передним краем, обра
зует почти прямой угол. Передний и нижний края соединены в одну 
неразрывную дугу. Задний край выпуклый, срезан вверху раковины, 
а у нижнего края  оттянут вниз. Задняя ветвь кардинального края пря
мая, длинная.

Раковины выпуклые. Место наибольшей выпуклости располагается 
в задней части раковины, ближе к килю, откуда выпуклость круто спа
дает в сторону задней ветви кардинального края и полого—к нижнему 
и переднему краям. От макушки к нижнезаднему углу проходит 
резкий, ясно выраженный киль. Закилевое поле вогнутое, узкое.

М акушки небольшие, сильно загнутые над замочным краем и зна
чительно смещенные к переднему концу раковины. Лримакушечная 
область плоская, широкая.

Поверхность раковины имеет сетчатую скульптуру. Радиальные 
ребра раздваивающиеся, слабо заметные у макушки, в закилевом поле 
и отчетливо выраженные у нижнего края. Концентрические линии — 
тонкие, пересекаясь с радиальными ребрами, образуют сетчатую скуль
птуру. У нижнего края концентрические линии более грубые, резкие.

Под макушкой располагается невысокая, треугольная ареа. По 
бокам кардинального края на крыловидных выступах четко прослежи
вается по 3 толстых, удлиненных зуба, параллельных замочному краю.

Разм еры  (мм)

№  экз. Голотип
39/25 39/26 39/27

Д лина 57,0 60,0 50,0
Высота 26,0 29,0 31,5

С р а в н е н и е .  Устанавливаемый вид наиболее близок к Cucullaea 
obliqua (Макаренко, 1961, стр. 61, табл. VII, фиг. 1, 2), отличаясь менее 
выпуклой раковиной, более усеченным передним краем и оттянутым 
задним. От Cucullaea decussata Park. (Wood, 1861 — 1871, стр. 93, табл. 
XVII, фиг. 8 -а) описанный вид отличается меньшей выпуклостью рако
вины, непараллельностью нижнего и верхнего краев створок, большей 
оттянутостью задней части раковин. От Cucullaea oblonga, встречаю
щейся совместно с устанавливаемым видом, последний отличается более 
высокой раковиной, большей выпуклостью и более крыловидными боко
выми выступами кардинального края.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ни е .  Верхний палеоцен. Верхняя пачка зарминской свиты Восточного 
Копетдага; верхняя часть манышской свиты Гяурсдага.

М а т е р и а л .  5 правых и левых створок и несколько их отпечатков; 
Восточный Копетдаг, р. Меана; Гяурсдаг, пос. Маныш.
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СЕМЕЙСТВО GLYCYMERlDAE THIELE, 1935

Р о д  Glycymeris 'Costa, 11778 

Glycymeris volgensis (Netschaew , 1897)

Табл. II, фиг. 4

Pectunculus volgensis: Нечаев, 1897, стр. 69, табл. II, фиг. 16— 17; 
табл. V, фиг. 19; Архангельский, 1905, стр. 49, табл. IV, фиг. 4.

Pectunculus (Axinaea) cf. volgensis: Миронова, 4960, стр. 80, табл. 
VII, фиг. 2, 3, 4.

О п и с а н и е .  Раковины средней для вида величины, округлые или 
несколько треугольно-округлого очертания, неравносторонние, умеренно- 
выпуклые. Передняя ветвь кардинального края короткая, прямая, слабо 
вогнутая, при соединении с выпуклым передним краем образует 
тупой угол. Задняя ветвь кардинального края прямая, равная передней.

Створки выпуклые, место наибольшей выпуклости располагается 
в центральной части раковины, откуда выпуклость равномерно спадает 
ко всем краям.

Макушка небольшая, короткая, слабо выступающая над замочным 
краем и занимающая почти серединное положение. Поверхность покры
та широкими радиальными ребрами. Лигаментная ареа треугольного 
очертания, зубы мелкие, располагаются по всей длине замочной пло
щадки, что указывает на молодой возраст тех особей, которым принад
лежали раковины.

Разм еры  (мм)

№  экз. 39/31 39/32 39/33 39/34

Длина 29,5 20,0 23,0 25,5
Высота 28,5 20,0 24,0 29,5
Толщина

двуств. экз. — 18,0 — —

С р а в н е н и е .  Туркменские экземпляры в основных своих призна
ках вполне создают впечатление о виде Gi. volgensis (Netsch.), 
описанного в работе Нечаева (1897, табл. II, фиг. 17). Особенно харак
терно совпадение в строении примакушечной области и в округлой 
форме раковин. От вида Gl. terebratu lar is  Lam., встречающегося сов
местно с Gl. volgensis, последний вид отличается меньшими размерами, 
небольшими макушками и менее выпуклыми раковинами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Нижнесаратовские слои Поволжья, бухарские слои 
Северной Ферганы. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Vene
ricardia trigonica Netsch. Бадхыза, Марыйского и Гаурдакского 
районов.

М а т е р и а л .  Более 10 ядер и их отпечатки; Бадхыз, родн., Мелег- 
ран; Марыйский р-н, скв. 3-с; Гаурдакский р-н, родн. Чильбур.

Glycymeris cf. terebratularis (Lamarck, 1805)*

Табл. II, фиг. 7

cf. Pectunculus terebratu laris:  Deshayes, 1824, стр. 221, табл. XXXV, 
фиг. 10— 11; Wood, 1861 — 1871, стр. 101, табл. XX, фиг. 19; Farschad, 
1936, стр. 39, табл. II, фиг. 1 а, в.

* Описание видов со знаком открытой номенклатуры  в данной работе не приво
дится.

13* 195



Axinaea terebratu laris : Cossmann, 1887, стр. 125; Cossmann et 
P issarro , 1904, т. 1, табл. XXXIV, фиг. 109— 1.

Pectunculus (Axinaea) terebratu laris : Миронова, 1960, стр. 78,
табл. VII, фиг. 5, 6 , 7.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танетский ярус Англии, Франции, Бельгии. Бухарские 
слои Северной Ферганы. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Ve
nericardia trigonica Netsch. Бадхыза.

М а т е р и а л .  8 ядер двустворчатых раковин; Бадхыз, прох. Зюль- 
фагар.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  PE C T IN ID A E  LAMARCK, 1801 

П О Д С Е М Е Й С Т В О  CH LA M Y SIN A E KOROBKOV, SU B FA M . NOV. 

Р о д  Chlamys Roding in Bolten, 1798 

Chlamys prestwichi (Morris, 1852)

Табл. II, фиг. 5 а, б

Pecten prestwichi: Morris, 1852, стр. 266, табл. XVI, фиг. 8 ; Morris, 
1854, стр. 178; Wood, 4861 — 1871, стр. 42, табл. VIII, фиг. 7 а, б; Deshayes, 
1860, стр. 75, табл. LXXIX, фиг. 4— 6 .

Chlamys prestwichi: Cossmann, 1887, стр. 183; Cossm ann et Pissarro, 
1904— 1913, табл. XL, фиг. 131—5; Макаренко, 1961, стр. 6 6 , табл. VIII, 
фиг. 1— 3; Белмустаков, 1966, стр. 57— 58, табл. II, фиг. 2, 5, табл. III, 
фиг. 2 .

О п и с а н и е .  Раковины округлые в нижней части и треугольные 
в верхней; слабо выпуклые, крупные. Коммиссура постепенно переходит 
в примакушечную часть створки. Кардинальный край прямой. Апикаль
ный угол составляет 105— 140°. Ушки небольшие. Переднее ушко правой 
ствоки удлиненное и округлое книзу, с глубоким биссусным вырезом. 
Заднее ушко слегка усеченное, треугольной формы, укороченное. 
Створки умеренно выпуклые, место наибольшей выпуклости распола
гается в срединной части.

Макушки небольшие, притупленные, не выступающие над карди
нальными краями.

Поверхность раковины покрыта 50 чешуйчатыми радиальными 
ребрами, разделенными широкими интеркостальными промежутками, 
ширина которых превышает ширину ребер в 2 раза. Наряду с основ
ными ребрами на некоторых экземплярах наблюдаются тонкие гладкие 
вставочные ребра. Основные ребра чешуйчатые. В интеркостальных 
промежутках поверхность створки покрыта тонкими, косыми струйками. 
Переднее и заднее ушки несут по 6—7 радиальных чешуйчатых ребер.

Разм еры  (мм)

№  экз. 39/39 39/40 39/41

Д лина 26,5 22,0 22,0
Высота 28,5 23,0 25,5

С р а в н е н и е .  Рассматриваемые экземпляры ничем существенно 
не отличаются от раковин данного вида, описанных и изображенных 
в работе Деге (Deshayes, 1864, том II, стр. 75, табл. LXXIX, фиг. 4—6). 
Наиболее близким видом к сравниваемому является Chlamys breviaurita 
Desh. (Deshayes, 1860, стр. 74), от которого описанный вид отличается 
более чешуйчатыми, более расходящимися ребрами. От другого близ-
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кого вида Chlamys armaschewckii (Яркин, 1964, стр. 242) описанный вид 
отличается большим количеством ребер на левой створке, меньшей их 
суженностью и большим числом радиальных лучей на ушках.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танетский ярус Англии, Франции, Северной Болгарии. 
Верхний палеоцен, слои с Gryphaea antiqua Schw. Бадхыза; зарминская 
свита Восточного Копетдага; верхняя часть манышской свиты Гяурс- 
дага.

М а т е р и а л .  4 раковины и несколько обломков; Восточный Копет- 
даг, р. Меана; Бадхыз, прох. Зюльфагар; Гяурсдаг, пос. Маныш.

С Е М ЕЙ С ТВ О  O STR E ID A E  LAMARCK, 1818 

П О Д С Е М Е Й С Т В О  O ST R E IN A E  LAMARCK, 1818

Р о д  O strea Linne, 1758 

Ostrea montensis Cossmann, 1908 

Табл. II, фиг .6 а, б; 8 а, б; 9; 10

Ostrea montensis: Cossmann, 1908, стр. 73, табл. 8 , фиг. 1— 11; М а 
каренко, 1961, стр. 70, табл. IX, фиг. 6— 11.

О п и с а н и е .  Раковины сравнительно небольших размеров, вытя
нутые в высоту, иногда несколько расширенные книзу, неравно
створчатые.

Нижняя (левая) створка выпуклая, у заднего края более вогнутая 
и удлиненная. Передний край прямой, слегка округлый. Нижний край 
округлый, плавно переходит в передний и задний края.

М акушка почти прямая, слегка заостренная и повернутая назад. 
Внешняя поверхность гладкая или украшенная слабо выраженными 
концентрическими следами нарастания. Внутренняя полость углублен
ная, скошенная. Замочная площадка высокая, треугольного очертания 
с неглубокой лигаментной площадкой, по бокам которой располагаются 
боковые валики. Мускульный отпечаток полулунной формы, поме
щается в задней части створки.

Верхняя (правая) створка плоская, неправильно-овального очер
тания, по форме близка к нижней. М акушка маленькая притупленная, 
слегка загнутая назад. Внешняя поверхность покрыта морщинистыми 
концентрическими следами нарастания.

Разм еры  (мм)

№ экз. | 39/42 j 39/43 | 39/44 j 39/45 | 39/46

Длина 26,0 25,0 30,0 37,0 53,0
Высота 51,0 55,0 52,0 60,5 67,0

С р а в н е н и е .  Туркменские экземпляры О. montensis по всем 
своим признакам соответствуют таковым, изображенным у Коссманна 
(Cossmann, 1908, стр. 73, табл. VIII, фиг. 6— 11). От близкого вида 
Ostrea heteroclita Defr. (Cossm ann et P issarro , Jconographie, табл. XL1I, 
фиг. 135— 1) рассматриваемый вид отличается менее выдающейся м а
кушкой, меньшей выпуклостью и менее усеченным мускульным отпе
чатком. Коссманн отмечает большое сходство Ostrea montensis с О. ге- 
supinata Desh. и О. inaespecta Desh. из танетских отложений П а р и ж 
ского бассейна. Однако первый вид отличается более изогнутой и менее 
широкой раковиной, а вид О. inaespecta имеет более широкую и глубо
кую нижнюю створку.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Монтский ярус Бельгии, инкерманский ярус Крыма, 
акджарские слои Таджикской депрессии. Нижний палеоцен, слои 
с O strea montensis Cossm. Бадхыза; ходжабуланская свита Восточного 
Копетдага; шамлинская свита Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Большое количество раковин правых и левых ство
рок, их отпечатки и ядра; Бадхыз, прох. Зю льфагар, родн. Мелегран, 
сай Пуль-и-Хатун; Восточный Копетдаг, овр. Ходжабулан; Гяурсдаг; 
пос. Шамли.

Ostrea bellovacina Lamarck, 1806

Табл. III, фиг. 1

Ostrea bellovacina: Deshayes, ,1824, стр. 356, табл. XLVIII, фиг. 1, 2, 
табл. XLIX, фиг. 1, 2, табл. L, фиг. 6 , табл. LV, фиг. 1, 2, 3; Wood, 1861— 
1871, стр. 17, табл. III, фиг. 1 а, в; табл. VII, фиг. 3 а—с; Миронова, 
1960, стр. 82, табл. IX, фиг. 1, 2, табл. X, фиг. 1 а, б.

Ostrea bellovacensis: Cossmann, 1887, вып. 2, стр. 198; Cossmann 
et Pissarro, 1904— 1913, табл. XLIV, фиг. 135—27; Villatte, 1962, стр. 
248— 250, табл. XV, фиг. 6 ; табл. XVI, фиг. 5.

O strea bellovacina Lam. var. trinkleri Bohm.: Вялов, 1937, стр. 10, 
т. II, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Раковины массивные, округлой формы, слабо вы
пуклые. Передняя и задняя ветви соединены прямой линией, при 
переходе к переднему и заднему краям образуют тупые углы. Задняя 
ветвь несколько оттянутая.

Макушки большие, притупленные, иногда заостренные, слабо вы
ступающие над замочным краем и слегка повернутые назад.

Внешняя поверхность нижней створки покрыта довольно толстыми 
грубыми ребрами. У макушки ребра сближенные, иногда слабо выра
женные. У некоторых створок ребра по направлению к нижнему краю 
утолщаются и выступают значительно резче. Линии нарастания при 
пересечении с ребрами образуют чешуйчатое рассланцовывание.

Внутренняя поверхность неровная, углубленная. Замочная площад
ка высокая, треугольной формы. Лигаментная ямка глубокая, постепен
но суживающаяся кверху. Боковые валики плоские, широкие. Мускуль
ный отпечаток полулунной формы и располагается в нижне-задней 
части раковины.

Верхняя створка плоская, повторяет очертания нижней створки. 
Н аруж ная поверхность покрыта пластинчатыми следами нарастания.

Разм еры  (мм)

1 .  Н иж няя створка В ерхняя створка
■"* эк з- 39/48 39/49 39/50 39/51

Д лина 108,0 80,0 128,0 108,0
В ысота 115,5 70,0 115,0 107,0

С р а в н е н и е .  От раковин аналогичного вида, описанных из бу
харских слоев Ферганы (Вялов, 1937, стр. 10, табл. II),  сравниваемый 
экземпляр отличается более округлой створкой, более резкой и круп
ной ребристостью. От изображений О. bellovacina, имеющихся у Деге 
(табл. XLIX, фиг. 1, 2), изученные экземпляры отличаются более ред
кими, более крупными радиальными ребрами и более округлой формой 
раковины.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е -
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н и е. Палеоцен. Танетский ярус Англии, Бельгии и Франции. Монтский 
ярус Малых Пиренеев. Бухарские слои Южной Ферганы, сузакские 
слои Северной Ферганы; верхний палеоцен, слои с Cucullaea crassatina  
Lamk. Бадхыза; верхи зарминской свиты Восточного Копетдага.

М а т е р и а л .  Несколько частично поврежденных правых и левых 
створок; Восточный Копетдаг, р. Меана; Бадхыз, прох. Зюльфагар 
и Пуль-и-Хатун.

Ostrea sella  Leymerie, 1881

Табл. III , фиг. 2; табл. IV, фиг. 1; табл. V, фиг. 1.

Ostrea sella: Villatte, 1962, стр. 247— 248, табл. XIV, фиг. 12; табл. 
XV, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, равностворчатые, седловидно
образной формы, иногда вытянутые в высоту, зауженные у макушки 
и расширяющиеся книзу.

Нижняя створка слабо выпуклая, место наибольшей выпуклости 
располагается на средней линии раковины, ближе к примакушечной 
области. Примерно с середины раковины выпуклость постепенно спа
дает к переднему и заднему краям, образуя 2 небольшие депрессии. 
Нижний край неровный, изогнутый; почти в срединной своей части он 
округло-выпуклый, а по краям вогнутый.

Макушки небольшие, притупленные, слабо намечающиеся, не вы
ступающие над замочным краем. Примакушечная площадка широкая, 
гладкая, плоская. Нижняя створка покрыта грубыми пластинчатыми 
ребрами, у макушки они сглаженные или вовсе отсутствуют, у нижнего 
края становятся более сближенными, пластинчатыми. Внутренняя по
лость слабо вогнутая. Замочная площадка небольшая, округло-овальной 
формы; центральная часть ее более углубленная, боковые края плоские. 
Вся поверхность связочной площадки покрыта пластинчатой штрихов
кой. Мускульный отпечаток большой, полулунной формы помещается 
выше середины раковины, ближе к ее заднему краю.

Верхние створки повторяют очертания нижних створок, но имеют 
несколько большую выпуклость, которая располагается ближе к перед
ней части раковины. От места наибольшей выпуклости в сторону ниж
незаднего края раковины проходит ясно выраженная депрессия. 
Внешняя поверхность створок покрыта грубыми концентрическими 
ребрами, более резко выраженными у нижнего края.

Разм еры  (мм)

№  экз. | 39/52 | 39/53 | 39/54 39/55 39/56

Длина 106,0 110,0 120,0 130,0 95,0
Высота 123,0 140,0 130,0 175,0 —

Толщина дву- 
створ. экз. 42,0 — 45,0 38,0 ___

С р а в н е н и е .  Своеобразная форма раковин позволяет легко отли
чить рассматриваемый вид от других палеоценовых видов рода Ostrea. 
От эоценового вида О. denginensis Alek. (Алексеев, 1963, стр. 42, т. VIII, 
фиг. 1, 2, 3, 4) описанный вид отличается большими размерами створок, 
их седловидной формой и ясно выраженной вдавленностью в срединной 
части раковины. От другого близкого эоценового вида О. gigantica 
Sol. (Nyst, 1843, стр. 314, т. XXVII, фиг. 1-в) О. sella отличается своей 
седловидной и менее толстостенной формой раковины..

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
но



ние .  Палеоцен. Монтский ярус Малых Пиренеев. Верхний палеоцен, 
слои с Cucullaea crassa tina  Lamk. Бадхыза.

М а т е р и а л .  5 двустворчатых раковин и более 10 нижних и верх
них створок; Бадхыз, сай Пуль-и-Хатун.

Ostrea m elegranica Djabarova, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 3; Табл. V, фиг. 2, Табл. VI, фиг. 1 а, б

Н а з в а н и е  в и д а  — от родника Мелегран.
Г о л о т и п  — Институт геологии, №  39/57; Бадхыз, родн. Мелегран, 

нижний палеоцен, слои с Ostrea montensis Cossm.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, округлые или овально

скошенные в нижнезадней части, неравносторонние, неравностворча
тые, обычно несколько суженные в верхней части и расширенные у ниж
него края. Передняя ветвь кардинального края короткая, выпуклая, 
незаметно переходящая в равномерно округлый передний край. Задняя 
ветвь кардинального края слегка вогнутая, соединяясь с оттянутым 
пологим задним краем, образует тупой угол.

Нижняя створка выпуклая, место наибольшей выпуклости распо
лагается в передней половине раковины, ближе к примакушечнои 
области. Отсюда выпуклость круто спадает к переднему краю и полого 
к заднему. М акушка небольшая, повернутая назад.

Внешняя поверхность покрыта резкими, радиальными ребрами 
(24—26). Ребра узкие, сближенные и несколько сглаженные у макушки 
и более высокие, грубые, чешуйчатые, слабо расширяющиеся у нижнего 
края. Некоторые ребра слабо дихотомируют. Линии нарастания при 
пересечении с ребрами образуют четкое черепицеобразное расслаивание.

Внутренняя поверхность нижней створки гладкая, глубокая. 
Мускульный отпечаток полулунной формы, слабо углубленный, распо
лагается в задней части раковины. Замочная площадка углубленная, 
удлиненная, суживающаяся кверху и слегка изогнутая назад.

Верхняя створка по величине несколько меньше нижней, уплощен
ная в верхней части, несколько выпуклая, у нижнего края — вогнутая. 
Внешняя поверхность покрыта концентрическими плитчатообразными 
слоями нарастания. Внутренняя поверхность верхней створки уплощен
ная, у некоторых экземпляров слабо вогнутая, особенно в верхней части 
раковины. Замочная площадка плоская, ограниченная острыми краевы
ми частями створки. Мускульный отпечаток имеет такое же очертание, 
что и на нижней створке.

Р азм еры  (м м ):

Н иж няя створка В ерхняя створка
39/57 39/58 | 39/59 39/60 39/61 39/62

Д лина 78,0 60,0 81,0 64,0 64,0 58,0
Высота 93,0 90,9 90,0 104,0 71,0 76.0

С р а в н е н и е .  Устанавливаемый вид резко отличается от других 
видов рода Ostrea, известных в палеоценовых отложениях СССР и За
падной Европы. По внешнему облику раковин этот вид напоминает 
О. oriental is M ayer-Eym ar (Frauscher, 1886, стр. 63, табл. IV, фиг. 1, 2), 
но отличается более крупными размерами раковин, большей выпукло
стью и меньшей изогнутостью створок, более сближенными и слабо 
дихотомирующимися ребрами. Некоторое сходство Ostrea melegranica 
обнаруживает с О. bellovacina (Миронова, 1960, стр. 82, табл. X, фиг. 1), 
отличаясь менее округлой и менее массивной раковиной, более частыми 
и более высокими радиальными ребрами.
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Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Нижний палеоцен, слои с Ostrea montensis Cossm. Бадхыза.

М а т е р и а л .  Более 20 левых и правых створок; Бадхыз, родн. 
Мелегран.

П О Д С Е М Е Й С Т В О  G R Y PH A EIN A E  VIA LO V, 1936 

Р о д  Gryphaea Lamarck, 1801 

П одрод Gryphaea s.s.

Gryphaea (Gryphaea) turkomanica Dmitriev, 1960*

Табл. V III, фиг. 2 а, б, в; табл. IX, фиг. 1, 2, а, б, в

Gryphaea (Gryphaea) turkomanica: Дмитриев, 1960, стр. 33, табл. I, 
рис. 1; табл. II, рис. 1— 2; табл. III, рис. 1; табл. IV, рис. 4.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен, слои с Ostrea montensis Cossm. Бадхыза; нижняя пачка 
соризорской свиты Восточного Копетдага.

М а т е р и а л .  Большое количество раковин двустворчатых 
экземпляров, нижних и верхних створок; Бадхыз, родн. Мелегран, сай 
Пуль-и-Хатун; Восточный Копетдаг, р. Меана, овр. Ходжабулан.

Gryphaea (Gryphaea) naviaeformis Dmitriev, 1959

Табл. IV, фиг. 2; Табл. V II, фиг. 2 а, б; 3; Табл. V III, фиг. 1 а, б;

Gryphaea navia: Романовский, 1884, вып. II, стр. 51, табл. XIII, фиг. 
XIV, фиг. 1, 2, 3.

Gryphaea (Gryphaea) naviaeformis: Дмитриев, 1959, стр. 222, табл. 
I, рис. 1—6 ; Дмитриев, 1960, стр. 7, табл. I, рис. 1, 2, табл. II, рис. 2, 
табл. III, рис. 4, табл. V, рис. 1, 2.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Верхняя пачка ходжабуланской свиты, нижняя пачка 
соризорской свиты Восточного Копетдага; пижняя и средняя части 
манышской свиты Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Большое количество экземпляров нижних и верхних 
створок; Восточный Копетдаг, овр. Ходжабулан, р Меана; Гяурсдаг, 
пос. Маныш и пос. Шамли.

Gryphaea (Gryphaea) distincta Dmitriev, 1960

Табл. VI, фиг. 2, 3 а, б; 4

Gryphaea (Gryphaea) distincta: Дмитриев, 1960, стр. 17, табл. II, 
рис. 3; табл. III, рис. 2, 3; табл. V, рис. 1, 2; табл. V, рис. 1, 2.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Нижняя пачка соризорской свиты Восточного Копет
дага, средняя часть манышской свиты Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Большое количество экземпляров нижних створок; 
Восточный Копетдаг, овр. Ходжабулан, р. М еана; Гяурсдаг, пос. Маныш, 
пос. Шамли.

* П алеоценовы е виды рода G ryphaea  Ю го-Восточной Туркмении достаточно 
подробно описаны А. В. Д м итриевы м  (1959, 1960), поэтому в данной работе их описа
ние не приводится.
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Gryphaea (Gryphaea) antiqua Schwetzow, 1929

Табл. V, фиг. 3; Табл. V II, фиг. 1

Gryphaea Escheri var. antiqua: Швецов, 1929, стр. 36, табл. II, 
фиг. 3—4.

Gryphaea (Phygraea) antiqua: Вялов, 1948, стр. 9, табл. I, фиг. 1—3; 
табл. II, фиг. 1 а—с, 2 а, б; Миронова, 1960, стр. 85, табл. XII, фиг. 2, 
табл. XIII, фиг. 2, табл. XIV, фиг. 1, 2, 3; табл. XV, фиг. 1; Макаренко, 
1962, стр. 74, табл. X, фиг. 1—4; табл. XI, фиг. 4.

Gryphaea antiqua var. antiqua: М иркамалова, 1952, стр. 75, табл. 
III, фиг. 2 а, б; табл. III, фиг. 3; Дмитриев, 1960, стр. 37, табл. III, рис. 3.

Pycnodonta (Phygraea) antiqua antiqua: Карагюлева, стр. 6 6 , табл. 
XVIII, фиг. 1—5; табл. XIX, фиг. 1— 5.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен, танетский ярус Болгарии; качинский ярус Крыма, 
М ангышлака, Сухуми, Таджикской депрессии (бухарские слои). Верх
ний палеоцен, слои с Gryphaea antiqua Schw. Бадхыза, Гаурдакского 
района; зарминская свита Восточного Копетдага; верхняя часть маныш
ской свиты Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Большое количество (более 50) экземпляров нижних 
створок; Бадхыз, прох. Зюльфагар, прох. Рахматур, сай Керлек; Во
сточный Копетдаг, р. Меана, овр. Ходжабулан; Гаурдакский район, сай 
Ак-Айры, овр. Чильбур, скв. 2 (С ардоба); Гяурсдаг, пос. Маныш, пос. 
Шамли, ущ. Катамга.

С Е М ЕЙ С ТВ О  M Y TILIDA E R A F IN E SQ U E , 1815 

Р о д  Brachidontes Swainson, 1840 

Brachidontes jeremejewi (Romanowskyi, 1878)

Табл. X, фиг. 1 а, б; 2 а, б; 3

Modiolus jeremejewi: Романовский, 1878, вып. I, стр. 103, табл. IV, 
ф. 7-е, 9-в; табл. VI, фиг. 2-с.

Modiolus (Brachydontes) jeremejewi: Вялов, 1936, стр. 39, табл. 1, 
фиг. 1, 2, 3; табл. II, фиг. 1—8 ; табл. V, фиг. 5; М иркамалова, 1958, 
стр. 97, табл. VI, фиг. 18.

Modiolus (Brachydontes) jeremejewi: Миронова, 1960, стр. Ill,  
табл. XXI, фиг. 13.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, удлиненные. Длина обычно 
в два раза превышает максимальную ширину раковины. Нижний край 
прямой, слегка вогнутый в средней своей части и несколько выпуклый 
у переднего и заднего краев. Задний край округлый, слабо выпуклый, 
верхняя часть которого почти параллельна нижнему краю. Соединение 
заднего края с верхним постепенное. Верхний край удлиненный, слабо 
вогнутый.

Створки выпуклые. Место наибольшей выпуклости располагается 
на киле, который протягивается в диагональном направлении от макуш
ки к заднему концу нижнего края. Спадение выпуклости пологое в сто
рону верхнего края и значительно крутое по направлению к нижнему. 
Макушки выпуклые, хорошо обособленные.

Поверхность раковины покрыта тонкой радиальной скульптурой 
и концентрическими следами нарастания. Радиальные ребра весьма 
многочисленные, дихотомирующие, расходящиеся пучком от верхней 
части киля. Ребра четко выражены на большей части раковины, а ниже 
киля они имеют характер тонких струек; у переднего выступа нижнего
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края радиальные ребра отсутствуют вовсе. Интеркостальные проме
жутки неглубокие, по ширине равные ребрам. Концентрические линии 
нарастания выступают довольно резко, особенно в нижней части 
раковины.

Разм еры  (мм)

№  экз. 39/91 39/92 39/93

Высота
Ш ирина

9,0
8,5

9,5
5,0

8,5
5,0

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры В. jeremejewi обнаружи
вают наибольшую близость с типичными представителями данного вида, 
описанными Вяловым (Вялов, il936, стр. '39, табл. I, фиг. 4s, 2s, З5; табл. 
V, фиг. 5). Экземпляры, имеющие наиболее удлиненную форму рако
вины, близки к представителям В. jeremejewi var. besobrasovae Vial. 
(Вялов, табл. V, фиг. 10, 11). Раковины, обладающие не строгой п ар ал 
лельностью верхней части заднего и нижнего краев, приближаются 
к раковинам В. jeremejewi var. aberans Vial. (Вялов, табл. V, фиг. 6 -а, 
2; 7—9). От встреченных совместно видов М. karabilensis  Vial, и М. ele- 
gans  Sow. описанный вид отличается параллельностью верхней части 
заднего и нижнего краев раковины, меньшей изогнутостью киля, менее 
развитым передним выступом и более дихотомирующими радиальными 
ребрами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Бухарские слои Ферганы, Кызылкумов и Приташкент- 
ского района. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula as ia t i
ca Vial. Марыйского и Гаурдакского районов.

М а т е р и а л .  Большое количество ядер и отпечатков различной 
сохранности, заключенных в породе; Марыйский район, скв. № 35, 1, 3-с; 
Гаурдакский район, сай Ак-Айры, родн. Чильбур.

Р о д  Modiolus Lamarck, 1799 

Modiolus elegans Sowerby, 1842

Табл. X, фиг. 6

Modiola elegans: Morris, 1854, стр. 211; Wood, 1861 — 1871, стр. 65, 
табл. XII, фиг. 5 в—с; Архангельский, 1904, стр. 6 8 , табл. II, фиг. 2, 
табл. VIII, фиг. 4; Иванова, 1953, стр. 160, табл. III, фиг. 4; Ливеров- 
ская, 1953, табл. I, фиг. 1—8 ; Варенцова-Мануйленко, 1953, стр. 48, 
т. VIII, фиг. 1—8 .

Modiolus (Brachydontes) elegans: Миронова, 1960, стр. 8 8 , табл. 
XV, фиг. 5—6 ; Миронова, Овечкин, Яркин, 1962, стр. 100, табл. XVII, 
фиг. 4, 5; Яркин, 1962, стр. 244, табл. XI, фиг. 8 , 9; Месарош, 1957, стр. 
101 — 102 , т. XVII, фиг. 3, табл. XVIII, фиг. 4.

О п и с а н и е .  Раковины средней для данного вида величины, удли
ненные. Передний край притупленный, короткий, выступающий над м а
кушкой. Нижний край плавно изогнутый, при слиянии с задним краем 
образует дугу. Задний край короткий, слабо выпуклый.

Раковины выпуклые. Максимальная выпуклость располагается на 
киле, откуда она равномерно спадает к верхнему и заднему краям 
и более круто — в сторону нижнего. Киль протягивается от макушки 
к месту соединения нижнего и верхнего краев, изгибаясь в сторону 
нижнего края.

Макушки небольшие, слабо заостренные, невыступающие. Поверх
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ность покрыта радиальными ребрами, веерообразно расходящимися от 
макушки ко всем краям. Радиальные ребра тонкие, округлые, разде
ленные еще более тонкими интеркостальными промежутками. В нижней 
части створки четко прослеживаются концентрические линии на
растания.

Разм еры  (мм)

№  экз. | 39/94 | 39/95

Д лина 22 26,5
Высота 10 12,5

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры обнаруживают наибольшее 
сходство с поволжскими и среднеазиатскими представителями этого 
вида. От английских представителей они отличаются менее широкой 
формой раковины, значительно меньшими размерами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Эоцен-олигоцен Англии, Бельгии, верхний эоцен Трансильвании. 
Бучакская свита Украины, саксаульская свита Тургая, озинковские слои 
Общего Сырта, бухарские, сузакские и туркестанские слои Средней 
Азии, палеоцен Поволжья. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. 
и Venericardia trigonica Netsch.; слои с Cucullaea crassa tina  Lamk.; 
слои с Gryphaea antiqua Schw. Бадхыза. Н ижняя пачка соризорской 
свиты и зарминская свита Восточного Копетдага. Слои с Corbis da
vidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial. Марыйского и Гаурдакского 
районов; манышская свита Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Более шести ядер и их отпечатки; Бадхыз, прох. 
Зюльфагар, сай Пуль-и-Хатун; Гаурдакский район, родн. Чильбур, сай. 
Ак-Айры; Марыйский район, скв. 35, 5; Восточный Копетдаг, овр. 
Ходжабулан.

Р о д  Modiolaria Beck, 1846*

Modiolaria karabilensis (V ialov, 1936)

Табл. X фиг. 4 а б; 5 а, б

Modiola (Modiolaria) karabilensis: Вялов, 1936, стр. 46, табл. VI, 
фиг. 5—41, 12 а, б; 13 а, б.

Modiolus (Modiolaria) karabilensis: Миронова, 1960, стр. 113, табл, 
XXI, фиг. 15.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, треугольного очертания, слегка 
удлиненные. Передний край плавно изогнутый, удлиненный, резко вы
ступающий, выпуклый. Задний край заостренный, в верхней части плав
но округлый, слабо выпуклый. Нижний край прямой, слегка вогнутый 
в средней части.

Створки выпуклые. Место наибольшей выпуклости располагается 
в верхней части килевидного перегиба, откуда эта выпуклость круто 
спадает к верхнему краю. От макушки к заднему концу нижнего края 
проходит ясно выраженный киль,- косо расположенный по отношению 
к центральной линии раковины.

Макушки небольшие, слабо обособленные, едва выступающие за 
передний край. Поверхность раковины покрыта радиальными ребрами.

* Это ш ироко известное родовое название является синонимом M usculus Roding 
in Bolten, 1798. (П римечание научного редактора).
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Ребра узкие, сближенные у макушки и расширяющиеся в задней части 
раковины. Интеркостальные промежутки по ширине равны ребрам или 
несколько превышают их. У переднего выступа радиальные ребра едва 
заметны, а концентрические, наоборот, сильно выражены.

Размеры (мм)

№ экз. j 39/96 j 39/97 j 39/98 j 39/99

Высота 9,0 11,0 7,0 6.5
Ширина 5,0 5,5 4,0 3,0

С р а в н е н и е .  Своей треугольной формой, ясно развитым передним 
выступом, изогнутостью и косым положением килевой линии М. karab i
lensis легко отличается от Brachidontes jeremejewi. От другого близкого 
вида М. elegans описанный отличается менее выраженным изгибом 
киля, значительно менее расширенной задней частью створки. О. С. В я
лов указывает на сходство М. karabilensis с М. ambiqua Desh. и М. сге- 
nella Desh., последние, однако, отличаются широкими ребрами надкиле- 
вого поля раковин и менее выраженным передним выступом.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р и н е -  
н и е. Палеоцен. Бухарские слои Бухары, Юго-Западных Кызылкумов,
слой с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial. Марыйского
и Гаурдакского районов.

М а т е р и а л .  Несколько ядер и отпечатков средней сохранности; 
Марыйский район, скв. 2, 35, 3-с; Гаурдакский район, роди. Чильбур, 
сай Ак-Айры.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  C R A SSA TELLID A E FE R U SSA C , 1821 

Р о д  C rassa te lla  Lamarck, 1799 

Crassatella bellovacensis Deshayes, 1860 

Табл. X, фиг. 7, 8, 11

Crassa te lla  sulcata: Deshayes, 1824, т. I, стр. 34, табл. I l l ,  фиг. 1—3.
C rassate lla  bellovacina: Deshayes, 1860, стр. 742.
C rassate lla  bellovacensis: Cossmann, 1887, стр. 86; Cossm ann et 

Pissarro, 1904— 1913, табл. XXX, фиг. 96— 2; Миронова, 1960, стр. 64, 
табл. III, фиг. 4, 6, 8.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, треугольного очертания, слабо 
выпуклые, неравносторонние. Передняя ветвь кардинального края 
короткая, почти прямая или вогнутая, соединяясь со слабо выпуклым 
передним краем, образует одну непрерывную дугу. Нижний край пря
мой, при переходе в задний образует почти прямой угол. Задний край 
короткий, слабо выпуклый, под тупым углом соединяется с прямой зад 
ней ветвью. Задняя ветвь слегка вогнутая, в 2 раза длиннее передней.

Раковина умеренно выпуклая. Место наибольшей выпуклости рас
полагается в примакушечной области, откуда она равномерно спадает 
во все стороны. В задней части створки от макушки к месту соединения 
нижнего и заднего краев проходит отчетливый, по не резкий киль. 
Закилевое поле слегка вогнутое.

Макушки высокие, обособленные, заостренные, слегка загнутые 
к замочному краю и расположенные в передней части раковины.

Поверхность раковины покрыта четкими, слегка округлыми 
концентрическими ребрами, слабо развитыми в задней части створок. 
Интеркостальные промежутки по ширине равны или несколько превьь 
шают ширину ребер.
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Размеры (мм)

№  экз. 13 9 /100| 39/101 | 39/102 | 39/103 | 39/104 39/105

Д лина 20,5 20 29,5 15,0 17 0 25,0
Высота 15,5 13,5 20,0 14,0 16,0 20,0
Толщ ина двуст. экз. 5.5 8,5 8,5 8,5 8,5 —

С р а в н е н и е .  Crassa te lla  bellovacensis Desh. близка к средне- 
эоценовой Crassa te lla  sinuosa Desh. (C ossm ann et P issarro , '1904— 1913, 
табл. XXIX, фиг, 96—6), отличаясь от нее менее выпуклой раковиной, 
более резкой концентрической скульптурой и наличием ее в закилевом 
поле. От другого близкого вида Cr. salsensis  Arch. (Cossm ann et 
P issarro, 1904 — 19il3, табл. XXIX, фиг. 96 — 3) сравниваемый отли
чается меньшими размерами раковин, более прямым нижним краем 
и более грубыми концентрическими ребрами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен, танетский ярус Парижского бассейна, бухарские слои 
Таджикской депрессии. Верхний палеоцен, слои с Cucullaea crassatina 
Lamk. Бадхыза.

М а т е р и а л .  Более 30 ядер двустворчатых раковин; Бадхыз, сай 
Пуль-и-Хатун.

Crassatella korobkovi Djabarova, 1968

Т абл. X, фиг. 9, 10

C rassa te lla  korobkovi: Д ж абарова ,  Каханова, 1968, стр. 249, табл. 
59, фиг. 10, 11.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, вытянутые в длину, овально
треугольного очертания, неравносторонние. Передняя ветвь кардиналь
ного края короткая, прямая, постепенно соединяющаяся со слабо 
выпуклым передним краем. Последний плавно соединяется с прямым, 
слабо выпуклым нижним краем. Соединение нижнего края с задним 
происходит под тупым углом. Задний край несколько шире переднего 
и, соединяясь с задней ветвью кардинального края, образует прямой 
угол. Задняя ветвь кардинального края в 2 раза длиннее передней, 
прямая, слегка вогнутая.

Раковина слабо и равномерно выпуклая. Место наибольшей вы
пуклости располагается в примакушечной области, откуда она постепен
но спадает ко всем краям.

От макушки к месту соединения нижнего и заднего краев проходит 
неширокий отчетливый киль, который отделяет вогнутое закилевое 
поле от остальной поверхности.

Макушки небольшие, обособленные, заостренные, расположенные 
на уровне первой трети длины раковины.

Поверхность створки покрыта четкими концентрическими ребрами. 
Ребра тонкие, слегка округлые, более сближенные у переднего края. 
Межреберные промежутки глубокие, в 1,5 раза превышающие ширину 
ребер. На закилевой поверхности они такж е выражены четко, как и на 
остальной поверхности.

Размеры (мм):

№  экз. | 39/106 j 39/107 | 3 9 /1 '8 j 39/109 j 39/110

Д лина 14,0 13 12,5 23,5 12
В ысота 8,0 9,5 8,0 14 7,5
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С р а в н е н и е .  C rassate lla  korobkovi Djab. очень близка к эоцено- 
вым видам Crassa te lla  propinqua Wat. и Cr. grignonensis  Desh. 
(Deshayes, 1860, табл. XX, фиг. 4, 5 и фиг. 18— 19). От первого вида 

сравниваемый отличается прямым нижним краем раковин, более 
суженной передней частью и менее выраженным килем. От C rassa te lla  
grignonensis Desh. описанный вид отличается более удлиненной формой 
раковины, наиболее узкой передней частью и значительно более обо
собленной макушкой.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial. 
Марыйского района; слои с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia t r i 
gonica Netsch. Бадхыза.

М а т е р и а л .  Несколько ядер и отпечатков правых и левых ство
рок; Бадхыз, сай Пуль-и-Хатун; Марыйский район, скв. 35.

С Е М ЕЙ С ТВ О  CA R D ITID A E FE R U SSA C , 1821 

Р о д  Venericardia Lamarck, 1801

Venericardia pectuncularis (Lamarck, 1806)

Табл. XI, фиг. 4

Cardita  pectuncularis: Deshayes, 1824, т. I, стр. 180, табл. XXV, фиг. 
1, 2; Deshayes, 1860, т. I, стр. 758; Frauscher, 1886, стр. 146; Cossmann, 
1887, вып. 2, стр. 90.

C ardita  (Venericardia) pectuncularis: Cossm ann et P issarro , 1904— 
1913, табл. XXI, фиг. 97— 2; Миронова, 1960, стр. 64, табл. II, фиг. 6; 
Белмустаков, 4966, стр. 50—51, табл. I, фиг. 3, табл. II, фиг. 3, табл. 
Ill, фиг. 1.

Venericardia pectuncularis: Farschad, 1936, стр. 45, табл. I, фиг. 8, 
табл. III, фиг. 21 а, б.

C ardita  ex gr. pectuncularis: Балахматова, 1953, стр. 182, т. II, 
фиг. 2.

C ardita  (Venericardia) cf. pectuncularis: Макаренко, 4961, стр. 52, 
табл. III, фиг. 11.

О п и с а н и е .  Раковины довольно крупные, округло-треугольные, 
угловатые, слабо выпуклые. Передняя ветвь кардинального края корот
кая, слабо вогнутая, при переходе в передний край образует тупой угол. 
Задняя ветвь прямая или слегка выпуклая, несколько длиннее перед
ней. Задний край округлый, при соединении со слабо выпуклым, почти 
плоским, нижним краем образует неразрывную дугу.

Выпуклость раковины умеренная и достигает своего максимума 
в верхней половине, ближе к заднему краю. Спадение выпуклости 
к заднему краю крутое, к переднему и нижнему— пологое.

Макушки небольшие, сильно выступающие, заостренные и смещен
ные вперед.

Поверхность раковин покрыта радиальными ребрами (25 штук) 
тонкими и заостренными у макушки и значительно широкими и плоски
ми у нижнего края. У переднего края ребра слегка изогнутые и трех
раздельные. В задней половине раковины ребра узкие, простые, слабо 
изогнутые, покрытые чешуйчатой скульптурой. В нижней части ракови
ны прослеживаются четкие и частые линии нарастания, которые при 
пересечении с радиальными ребрами образуют характерную чешуй- 
чатость. По направлению к центральной части раковины концентриче
ские струйки становятся слабо заметными и совершенно исчезают 
у макушки.
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Разм еры  (мм)

№  экз. 39/122 | 39/124 | 38/125 | 39/126

Д лина
Высота
Толщ ина двуств. экз. 
К ол-во ребер

55
64

22

75
37
36

80
85
48
25

50
61

20

С р а в н е н и е .  Туркменские экземпляры V. peciuncularis очень 
близки по своему облику к раковинам V. pectuncularis, описанным 
и изображенным в работах Деге, Фарша, Мироновой (см. синонимику). 
Раковины, изображенные Коссманном и Писсарро (т. XXXI, фиг. 
97—2), отличаются несколько меньшими размерами, большим количе
ством ребер и большей выпуклостью. Швецов при определении сухум
ских кардит выделил разновидность — V. pectuncularis var. euxinica 
(1929, стр. 44, т. III, фиг. 6 а, б), которая значительно отличается своей 
формой и величиной от описанных раковин. Сухумские раковины обла
дают несколько меньшей величиной, более резко выраженной скульпту
рой ребер и сильно загнутой к переднему краю макушкой. V. pectuncu
laris сходна по очертаниям створок и характеру внешней скульптуры 
ребер с V. multicosta ta  Lamk. (Cossm ann et Pissarro, т. XXXI, фиг. 
97—3), но отличается меньшей выпуклостью раковины, меньшей загну- 
тостью макушек, малочисленными и более слабо выраженными ребрами.

Другим наиболее близким видом является Venericardia volgensis 
Barb, и ее разновидность — lata Arkh. (Нечаев, 1897, т. Ш , фиг. 
1, 2; Архангельский, 1952, т. IV, ф. 1), от которых, однако, V. pectuncu
laris отличается меньшей выпуклостью створок, менее выраженными 
радиальными ребрами и менее грубыми концентрическими следами 
нарастания.

По очертанию створок и уплощенности ребер вид V. pectuncularis 
близок к V. planicosta (Cossm ann et P issarro , т. XXXI, фиг. 97—1), 
отличаясь меньшей выпуклостью раковин, наличием трехраздельных 
радиальных ребер и менее загнутой макушкой.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танетский ярус Франции, Северной Болгарии. Верхний 
палеоцен Сухуми, Крыма, бухарские слои Ферганы. Верхний палеоцен, 
слои с Gryphaea antiqua Schw. Бадхыза, Восточного Копетдага, Гяурс- 
дага и Марыйского района.

М а т е р и а л .  Более 10 ядер двустворчатых раковин, их отпечатки; 
Бадхыз, прох. Зюльфагар; Гяурсдаг, пос. Маныш; Восточный Копет- 
даг, р. Меана; Марыйский район, скв. 242.

Cardita  trigonica: Нечаев, 1897, стр. 77, табл. IV, фиг. 1—2; Архан
гельский, 1904, стр. 55, табл. III, рис. 6, 8, 9; табл. V, рис. 1.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, треугольного очертания, вы
пуклые со смещенной вперед макушкой. Передняя ветвь кардинального 
края короткая, вогнутая, постепенно переходящая в округлый, слабо 
выпуклый передний край. Последний плавно соединяется с расширенно
овальным, равномерно выпуклым нижним краем. Задний край прямой, 
слегка скошенный, с задней ветвью образует одну неразрывную дугу.

Раковина выпуклая, наибольшая возвышающаяся часть створки 
находится в примакушечной области, ближе к переднему краю. Спаде
ние выпуклости равномерное в сторону нижнего края и более крутое — 
к закилевому полю. От макушки к нижнезаднему углу проходит за- 
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Venericardia trigonica (Netschaew, 1897)

Табл. X, фиг. 18— 2; Табл. X I. фиг. 1 а, б, в; 3



метно выраженный киль. Поверхность закилевого поля плоская, слегка 
вогнутая.

Макушки небольшие, обособленные, слегка заостренные, значи
тельно смещенные вперед и расположенные в первой трети длины 
раковины.

Поверхность раковины покрыта радиальными ребрами (15— 20). 
Ребра узкие, выступающие, слегка заостренные в примакушечной 
области и более широкие, плоские у нижнего края. Ребра трехраз
дельные. Центральное ребро утолщенное, значительно возвышающееся, 
боковые — тонкие, слабо заметные. В передней части раковины ребра 
выделяются достаточно четко, они трехраздельные, На закилевом поле 
ребра простые, тонкие. Межреберные промежутки узкие, глубокие. 
В нижней части раковины прослеживаются концентрические следы 
нарастания, которые при пересечении с ребрами образуют невысокие, 
пластинчатые выступы.

Разм еры  (мм)

■•№ экз. 39/116 39/117 39/118 39/119 39/120 39/121

Длина 35,0 38,0 41,0 48,0 48,0 32,0
Высота 37,0 37,5 43,0 42,0 44,0 33,0

С р а в н е н и е .  По очертаниям створок и характеру ребер описан
ные раковины не отличаются от створок Venericardia trigonica Netsch. 
типичного местонахождения (Нечаев, стр. 77, т. IV, фиг. 1, 2). От близ
кого вида V. volgensis Netsch. (Нечаев, стр. 75, т. I— III, фиг. 1— 2) 
V. trigonica отличается меньшей выпуклостью раковин, менее крупными 
размерами, меньшим количеством трехраздельных ребер и менее 
широкими радиальными ребрами у основания створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Нижнесаратовские слои Поволжья, бухарские слои 
Таджикской депрессии. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Ve
nericardia trigonica Netsch. Бадхыза, Гаурдакского района, нижняя 
пачка соризорской свиты Восточного Копетдага, низы манышской 
свиты Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Большое количество ядер правых и левых створок; 
Бадхыз, родн. Мелегран, прох. Рахматур, сай Пуль-и-Хатун; Восточный 
Копетдаг, овр. Ходжабулан; Гаурдакский район, родн. Чильбур; Гяурс
даг, пос. Маныш.

Venericardia bukharensis (Vialov, 1936)

Табл. X, фиг. 12 а, б

Cardita bukharensis: Вялов, 1936, стр. 48, табл. VII, фиг. 8—4-0.
Cardita  (Venericardia) bukharensis: Миронова, 1960, стр. 107, табл. 

XXI, фиг. 5.
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, сильно скошенные, умеренно 

выпуклые с заостренной и смещенной вперед макушкой. Передняя ветвь 
кардинального края короткая, прямая. Соединяясь с передним краем, 
она образует почти острый угол. Передний, нижний и задний края 
составляют непрерывную дугу. Раковины умеренно выпуклые, место 
наибольшей выпуклости располагается в примакушечной области. М а
кушки заостренные, сильно загнутые и смещенные вперед.

Поверхность раковин покрыта высокими чешуйчатыми ребрами 
(не более 14), сближенными у макушки и значительно расширенными 
у нижнего края. Ребра изогнутые и веерообразно расходящиеся. М еж 
реберные промежутки несколько превышают ширину ребер, особенно
14. З а к а з  1601 20Э



у основания раковин. Тонкие линии нарастания при пересечении 
с радиальными ребрами образуют характерную чешуйчатость на 
ребрах.

Разм еры  (мм)

№ экз. | 39/127 | 39/128

Д лина
Высота

8,0
6,0

14,5
10,0

С р а в н е н и е .  От близкого вида V. m okattam ensis  Oppenh. 
(Oppenheim, 1903, стр. 103, т. VIII, фиг. 7— 11) описанный вид отли
чается меньшей выпуклостью раковин и меньшим количеством ребер. 
От другого близкого вида V. mosis Oppenh. V. bukharensis  отличается 
меньшим количеством ребер на раковинах и отсутствием в каждом 
межреберном промежутке тонкого радиального ребра. Близким видом 
является такж е V. davidsoni Desh. (Cossm ann et P issarro , т. XXXI, 
фиг. 97— 14), от которого сравниваемый вид отличается меньшим коли
чеством ребер, отсутствием мелкой грануляции в межреберных проме
жутках. Как указывает О. С. Вялов, V. bukharensis  обнаруживает боль
шое сходство с V. loxomorpha Cossm ann et P issarro  из среднего эоцена, 
обладающей 16— 18 несколько менее расставленными и менее сужен
ными ребрами.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ни е .  Палеоцен. Бухарские слои Ю го-Западных Кызылкумов, Ферганы, 
Бухары. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica 
Vial. Марыйского и Гаурдакского районов.

М а т е р и а л .  Несколько отпечатков раковин средней сохранности; 
Гаурдакский район, Ак-Айры, родн. Чильбур; Марыйский район, скв. 35.

Cardita  turkomanica: Вялов, 1936, стр. 56, табл. VIII, фиг. 10 а—с.
C ardita  (Venericardia) turkomanica: Миронова, 1960, стр. 109,

т. XXI, фиг. 10.
О п и с а н и е .  Раковины небольшого размера, скошенные, треуголь

но-овального очертания, с выдающимися заостренными макушками. 
Передняя ветвь кардинального края короткая, вогнутая, соединяясь со 
слабо выпуклым передним краем, образует тупой угол. Задний край 
более длинный, прямой, косо-усеченный.

Выпуклость раковины умеренная и достигает своего максимума 
в примакушечной части вблизи заднего края.

М акушка маленькая, заостренная, смещенная и загнутая вперед. 
Поверхность раковины покрыта радиальными ребрами (10— 12 штук). 
Ребра округло-поперечного очертания, значительно расширенные 
у нижнего края. Межреберные промежутки глубокие, по ширине не
сколько уже ширины ребер или равны им. Вся поверхность покрыта 
концентрическими линиями нарастания, ясно выраженными у нижнего 
края раковины. При пересечении концентрических ребер с радиальными 
образуется бороздчатая скульптура.

Venericardia turkomanica (Vialov, 1936)

Т абл. X, фиг. 13, 15

Разм еры  (мм)

№ экз. 39/129 39/130 39/131

Д лина
Высота

17.0
15.0

17,0
15,5

15,0
13,5
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С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры отличаются от раковин 
V. turkomanica Vial., изображенных и описанных в работе Вялова (1936, 
стр. 56, т. VIII, фиг. 10-а, 6, 6), меньшей шириной радиальных ребер 
и большим их количеством (12 вместо 10). От изображений раковин 
этого вида, приведенных Мироновой (т. XXI, фиг. 10), туркменские 
экземпляры почти ничем не отличаются. Наиболее близкими видами 
к V. turkom anica являются египетские V. paroxyta Oppenh. и V. canis 
Oppenh. (Oppenheim, 1903, стр. 106, т. IX, фиг. 9— 10, т. VIII, фиг. 12), 
отличающиеся большим количеством ребер (17— 18). По данным О. С. 
Вялова (стр. 57), вид V. tu rkom anica близок к V. peysonelli Coquand 
из нижнего эоцена Северной Африки, последний отличается своей 
короткой и почти симметричной формой и большим количеством ребер.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Бухарские слои Ферганы, Бухары, Юго-Западных 
Кызылкумов. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica 
Vial. Марыйского и Гаурдакского районов.

М а т е р и а л .  Несколько ядер и отпечатков средней сохранности; 
Марыйский район, скв. 35, 3-е; Гаурдакский район, сай Ак-Айры.

Venericardia minutula (Romanovskyi, 1878)

Т абл. X, фиг. 14, 16, 17

C ardita  minutula: Романовский, 1878, вып. I, стр. 99, табл. 4, фиг. 2 
а, в; Вялов, 1936, стр. 55, табл. II, фиг. 8, табл. VIII, фиг. 6—8.

Cardita (Venericardia) m inutula: Миронова, 1960, стр. 108, табл. 
XXI, фиг. 6—7.

О п и с а н и е .  Раковины маленькие, треугольного очертания, со 
слабо выдающейся, заостренной макушкой. Передняя ветвь кардиналь
ного края несколько короче задней, слабо вогнутая, постепенно пере
ходящая в короткий, передний край. Нижний, передний и задний края 
образуют неразрывную дугу. Задний край прямой, плавно соединяется 
со слабо выпуклой задней ветвью. Выпуклость раковины умеренная.

Макушки маленькие, заостренные, повернутые вперед. Поверхность 
раковины покрыта простыми гладкими радиальными ребрами. В задней 
и средней частях створок они почти прямые, в передней части дуго
образно изогнутые. Ребра сближенные у макушки и значительно расши
ренные у нижнего края. Интеркостальные промежутки глубокие, 
в 2 раза превышающие ширину ребер. Линии нарастания отчетливые, 
при пересечении с радиальными ребрами образуется чешуйчатость. 
Количество ребер колеблется от 12 до 15 штук.

Разм еры  .(мм)

№  экз. I 39/132 I 39/133 j 39/134 39/135

Д лина 5 5  6 5,5
Высота 5 5,5 4,5 4

С р а в н е н и е .  Наиболее близка V. m inutula к V. mosis Oppenh. 
(Oppenheim, 1903, стр. 110, т. LX, фиг. 11— 14), но отличается меньшим 
количеством чешуйчатых ребер на створках и отсутствием дополнитель
ного ребра в каждом интеркостальном промежутке. От другого близкого 
вида и разновидности V. aegyptiaca F raas . var. orientalis Vial. (О. С. 
Вялов, 1936, стр. 51, т. 17, ф. 26) V. m inutula отличается меньшей вели
чиной раковины и отсутствием чешуек на ребрах. V. m inutula  Rom. 
близка также к V. chmeietensis Oppenh. из мокаттамского яруса Египта, 
по отличается небольшим размером раковин и меньшим количеством 
радиальных ребер.
14* 211



Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Бухарские слои Средней Азии. Слои с Corbis davidsoni 
Desh. и Corbula asiatica Vial. Марыйского и Гаурдакского районов.

М а т е р и а л .  Несколько ядер и отпечатков: Гаурдакский район, 
сай Ак-Айры; Марыйский район, скв. 35, 3-с.

Venericardia beaumonti Archiac, 1850

Табл. XI, фиг. 2 а, б

Venericardia Beaumonti: Archiac, 1850, табл. III, стр. I2|6i3.
C ard ita  Beaumonti: Archiac et Haime, 1853, стр. 253, табл. XXI, 

фиг. 14 а, б.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, округлого очертания 

у нижнего края и несколько треугольного в верхней части, сильно взду
тые, со смещенной вперед макушкой. П ередняя ветвь кардинального 
края очень короткая, слабо вогнутая, при соединении с передним 
и нижним краями образует правильный полукруг. Задний край вы
пуклый и несколько оттянутый вниз. Задняя  ветвь кардинального края 
более длинная, прямая, слегка вогнутая.

Створки сильно выпуклые, вздутые. Место наибольшей выпуклости 
располагается примерно в центральной части раковины, откуда она 
круто спадает ко всем краям. Макушки заостренные, сильно загнутые 
над замочным краем и повернутые вперед.

Поверхность раковины покрыта 20 радиальными ребрами, более 
узкими, тесно расположенными у макушки и широкими, трехраздель
ными у нижнего края. Каждое ребро трехраздельное и состоит из сре
динного более крупного, высокого и тонких боковых. Срединное ребро 
покрыто слабо заметными бугорками. В задней части раковины послед
ние 7 ребер — простые (не трехраздельные) и более узкие. Межребер- 
ные промежутки глубокие и узкие. Концентрические следы нарастания 
слабо заметные, пересекаясь с ребрами, образуют чешуйчатость.

Луночка маленькая, сердцевидная, щиток узкий.

Разм еры  (мм)

Ms экз. j 39/114 | 39/125

Д лин а 20,0 211,0
В ысота 21,5 —
Толщ ина
двуств. экз. 25,0 23,0

С р а в н е н и е .  Ш арообразная форма раковин и сильная вздутость 
позволяют легко отличить данный вид от других известных палеоцено
вых видов этого рода. Некоторое сходство V. beaumonti имеет с V. vi-
quesneli Arch. (Oppenheim, 1903, стр. 96, т. VIII, фиг. il—3), отличаясь 
более округлой, более вздутой формой раковины, более заостренной 
макушкой и узкими радиальными ребрами. Аршиак и Хейм подчерки
вают некоторое сходство V. beaumonti с V. neocomiensis и V. quadrata 
из неокомских отложений Западной Европы.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ни е .  Датский ярус (?) — палеоценовые отложения Индии, Бирмы 
и Пакистана. Нижний палеоцен, верхняя пачка ходжабуланской свиты 
Восточного Копетдага.

М а т е р и а л .  Д ва  ядра двустворчатых раковин; Восточный Копет
даг, овр. Ходжабулан, овр. Ш урджа.
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Табл. XI, фиг. 5 а, б; 8

Н а з в а н и е  в и д а  — горы Копетдаг.
Г о л о т и п  — Институт геологии, № 39/263; Восточный Копетдаг, 

овр. Ходжабулан, нижний палеоцен, верхняя пачка ходжабуланской 
свиты.

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины были средних размеров, 
треугольного очертания, со смещенной вперед макушкой. Передняя 
ветвь кардинального края короткая, вогнутая, постепенно переходящая 
в округлый передний край. Нижний край овально-округлый, слабо 
выпуклый. Раковина значительно выпуклая. Место наибольшей вы
пуклости располагается в центральной части створки, ближе к прима- 
кушечной области. Спадение выпуклости пологое в сторону нижнего 
края и крутое в сторону замочного. М акушка невысокая, заостренная, 
сильно загнутая над замочным краем и смещенная вперед. Поверх
ность раковины покрыта 18 радиальными ребрами, более узкими 
у макушки и широко расставленными, трехраздельными у нижнего 
края. Основная часть ребра высокая, отчетливая, покрыта крупными 
бугорками; боковые простые, широко расставленные от центрального 
ребра. Интеркостальные промежутки неглубокие, широкие, особенно 
у нижнего края центральной части раковины.

В задней части створки последние 6 ребер простые (не трехраздель
ные) и более узкие. Концентрические следы нарастания отчетливые, 
особенно у нижнего края раковин; при пересечении с радиальными 
ребрами они образуют чешуйчатость.

Разм еры  (мм)

№  экз./Г олотип  | 39/293 | 39/264 | 39/265

Venericardia kopetdagica Djabarova, sp. nov.

Длина 30 31 31,5
Высота 24 29 28
Толщина диуств. экз. 27,5 — —

С р а в н е н и е .  Устанавливаемый вид по степени выпуклости рако
вин и характеру ребер несколько напоминает V. beaumonti Arch., отли
чаясь, однако, менее шарообразной, менее выпуклой формой раковины, 
меньшим количеством трехраздельных ребер и несколько иным их 
строением.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Нижний палеоцен, верхняя пачка ходжабуланской свиты Восточ
ного Копетдага.

М а т е р и а л .  Одно ядро двустворчатой раковины и ядро правой 
створки; Восточный Копетдаг, овр. Ходжабулан, овр. Ш урджа.

Venericardia sorisorica Djabarova, sp. nov.

Т абл. XI, фиг. 6 а, б, в; 7

Н а з в а н и е  в и д а  — родник Соризор.
Г о л о т и п  — Институт геологии, № 39/186; Восточный Копетдаг, 

овр. Ходжабулан, палеоцен, нижняя пачка соризорской свиты.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, почти треугольного 

очертания, высокие, скошенные. Передняя ветвь кардинального края 
короткая, слабо вогнутая, при соединении с передним краем образует 
тупой угол. Передний и нижний края представляют собой одну нераз-
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рывную дугу. Нижний край при соединении с задним несколько 
опущен вниз, образуя сглаженный, слабо выраженный угол. Задняя 
ветвь кардинального края прямая, длинная, слабо выпуклая.

Раковины умеренно выпуклые, место наибольшей выпуклости сов
падает с центральной частью створок. Спадение выпуклости пологое 
в сторону заднего, нижнего и переднего краев и более крутое— к карди
нальному. Некоторые экземпляры обладают слабо выраженным 
килевидным перегибом в задней части раковины.

Макушки высокие, треугольные, обособленные и сильно смещенные 
вперед.

Поверхность раковины покрыта правильными, слегка изогнутыми 
радиальными ребрами (15— 18). Ребра узкие, заостренные в верхней 
части створки и более утолщенные у нижнего края. Ребра трехраздель
ные. Основная часть ребра высокая, округлая, покрытая бугорками; 
боковые части — тонкие, простые, едва заметные под лупой, близко 
расположенные к центральному ребру. Интеркостальные промежутки 
широкие, плоские, несколько превышающие ширину ребер. Линии нара
стания четко прослеживаются в нижней части створки, где при пересе
чении с радиальными ребрами они образуют чешуйчатость.

Р гзм еры  (мм)

№  экз./Г олотип  39/136 39/137 39/139 I 39/140 | 39/141

Д лина 27,5 26,0 29,5 28,0 26,5
Высота 27,0 25,0 25,0 23,5 25,0
Толщ ина дзуств . экз. 16,0 — 19,5 15,0 18,0

С р а в н е н и е .  К установленному виду наиболее близки V. depressa 
и V. viquesneli (Archiac et Haime, 1853, табл. XXI, фиг. 1 а, б, в; 7), 
обладающие сильно смещенными вперед макушками, оттянутым задним 
краем и трехраздельными радиальными ребрами. Однако описанный 
вид отличается более высокой формой раковины, более выдающейся 
макушкой и меньшим количеством радиальных ребер. Описанный вид 
несколько напоминает эоценовый V. tu rgaica  Mir. (Миронова, Овечкин, 
Яркин, 1962, стр. 145, табл. XXIV, фиг. 1—4), но отличается более обо
собленной и высокой макушкой, меньшей выпуклостью и иным строе
нием радиальных ребер.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен, нижняя пачка соризорской свиты Восточного Копет
дага, средняя часть манышской свиты Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Более 50 ядер двустворчатых раковин, большое ко
личество ядер правых и левых створок и их отпечатков; Восточный 
Копетдаг, овр. Ходжабулан; Гяурсдаг, пос. Маныш.

С Е М ЕЙ С ТВ О  C Y PR IN ID A E  Н. ET ADAM S, 1858 

Р о д  Cyprina Lamarck, 1812 

Cyprina morrisi Sowerby, 1837 

Табл. X II, фиг. 1

Cyprina Morrisi: Newton, .1891, стр. 20; Архангельский, 1904, стр. 
104, табл. VI, фиг. 9— 10; Farschad, 1936, стр. 41, табл. III, фиг. 22; 
Балахматова, 1953, стр. 189, табл. 3, фиг. 1, 1-а, 2; Миронова, 1960, 
стр. 69, табл. IV, фиг. 8, 9; Макаренко, 1961, стр. 54, табл. V, фиг. 3, 4. 

Cyprina cf. morrisi: Швецов, 1929, стр. 48, табл. III, фиг. 9. 
О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины небольших размеров, тре-
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угольно-округлого очертания, выпуклые, неравносторонние, с загнутой 
вперед макушкой. Передняя ветвь кардинального края короткая, вогну
тая, при соединении с передним краем образует тупой угол. Нижний 
край, плавно соединяясь с передним и задним, образует нераз
рывную плавную дугу. Задняя  ветвь кардинального края выпуклая, 
изогнутая.

Створки выпуклые. Место наибольшей выпуклости расположено 
в задней части раковины, ближе к примакушечной области. От макуш
ки к месту соединения нижнего и заднего краев проходит небольшая, 
узкая вдавленность. У некоторых экземпляров эта вдавленность выра
жена очень слабо.

Макушки небольшие, выпуклые, загнутые и смещенные вперед или 
занимающие почти центральное положение.

Поверхность раковин гладкая, местами присутствуют тонкие кон
центрические линии нарастания.

Разм еры  (мм)

№  экз. 39/149 39/150 39/151

Длина
Высота
Толщина двуств. экз.

60,0
44.5
30.5

64.0
60.0 
25 0

54,5
54.0
25.0

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида Cyprina lunu la ta  Desh. 
(Deshayes, 1860, т. I, стр. 548, табл. XXV, фиг. 19—21) Cyprina morrisi 
Sow. отличается меньшими размерами, меньшей скошенностью и удли
ненностью раковин, отсутствием резко выраженной вдавленности 
в задней части створки. От Cyprina Scutellaria Lam. ' (Cossm ann et 
P issarro, табл. XVI, фиг. 68— 1) описанный вид отличается меньшими 
размерами, значительно меньшей выпуклостью, отсутствием в задней 
части раковины килеобразных перегибов и почти центральным поло
жением макушки.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен и нижний эоцен Англии, танетский ярус Парижского 
бассейна. В СССР встречается в палеоценовых отложениях Поволжья 
Сухуми, Крыма, бухарских слоях Таджикской депрессии. Верхний п а
леоцен, слои с Gryphaea antiqua Schw. Бадхыза, Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Шесть ядер двустворчатых раковин; Бадхыз, прох. 
Зюльфагар; Гяурсдаг, пос. Маныш.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  LU C IN ID A E  FL E M IN G , 1828 

Р о д  Lucina Lamarck, 4799 

Lucina prevosti Deshayes, 1860 

Т абл. X II, фиг. 2 a ,б; 3— 6; 7 а, б; 8; 9

Lucina prevosti: Deshayes, 1860, т. I, стр. 678, табл. XLI, фиг. 31—32; 
Cossmann, 1887, вып. II, стр. 37.

Phacoides (Lucinoma) prevosti: Cossmann et P issarro , 1904— 1913, 
т. I, табл. XXV, фиг. 82—26.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, округлые или угловато-v 
округлые, почти равносторонние, умеренно выпуклые. Передняя ветвь 
кардинального края короткая, слегка вогнутая, постепенно сливаю
щаяся с округлым передним краем. Последний, при соединении со 
слабо выпуклым нижним и задним краями, образует правильный полу
круг. Задний край округлый, слабо выпуклый, плавно переходит в пря
мую заднюю ветвь замочного края.
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Место наибольшей выпуклости располагается в центральной части 
раковины, ближе к примакушечной области. От этого места выпуклость 
равномерно уменьшается в сторону заднего и нижнего краев. На неко
торых экземплярах в передней части раковины наблюдается слабо 
выраженная вдавленность.

Макушки маленькие, слабо выступающие, заостренные, слегка на
клоненные и смещенные вперед. Поверхность раковины покрыта 
неправильными линиями нарастания.

Разм еры  (мм)

№  экз. |39/152| 39/153 | 39/154 | 39/155 | 39/156 | 39/157 (39/158

Д лина 20,5 24,5 20,0 20,0 20,0 20,5 22,0
Высота 19,0 22,0 19,0 19,5 19,5 18,5 18,0
Толщ ина двуств. экз. — — 9,0 9,5 — 8,0 —

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры L. prevosti Desh. по всем 
своим признакам близки к изображенным в работе Деге (Deshayes, 
I860, стр. 678, табл. XVI, фиг. 31— 32). От Lucina inaequilateralis  Desh. 
(Cossm ann et P issarro , табл. XXVI, фиг. 82— 44) Lucina prevosti Desh. 
отличается менее усеченным задним краем, менее смещенной вперед 
макушкой и значительно большими размерами створок. От другого 
близкого вида L. netschaewi Arkh. данный вид отличается менее упло
щенной формой и менее тонкой внешней скульптурой раковин.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танетский ярус Парижского бассейна. Палеоцен, слои 
с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia trigonica Netsch. Бадхыза; слои 
с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial. Марыйского и Гаурдак
ского районов.

М а т е р и а л .  Более 20 ядер двустворчатых раковин; Бадхыз, 
родн. Мелегран, прох. Зюльфагар; Марыйский район, скв. 35, 1; Гаур- 
дакский район, родн. Чильбур.

Lucina netschaewi Arkhangelskyi, 1904

Т абл. X II, фиг. 18

Lucina netschaewi: Архангельский, 1904, стр. 60, табл. III, фиг. 4.
О п и с а н и е .  Раковина была средних размеров, угловато-округлого 

очертания, слабо выпуклая, со слегка смещенной вперед макушкой. 
Передняя ветвь кардинального края прямая, слабо выпуклая, плавно 
соединяющаяся с округлым передним краем. Последний при переходе 
в слабо выпуклый пижпий край образует неразрывную дугу. Задний 
край прямой, слегка вогнутый, под тупым углом соединяется с задней 
ветвью. Задняя ветвь кардинального края прямая, несколько длиннее 
передней.

М акушка маленькая, заостренная, ориентированная вперед и зани
мающая почти центральное положение. Створки слабо выпуклые, место 
наибольшей выпуклости находится в центральной части, откуда вы
пуклость равномерно спадает в сторону переднего и нижнего краев, 
несколько круче—в сторону заднего края. В задней части раковины от 
макушки к нижнезаднему углу проходит ясно выраженный килевидный 
перегиб.

На наружной поверхности наблюдаются тонкие, сближенные, пра
вильно расположенные концентрические ребра двух порядков. Ребра 
первого порядка грубые и резкие. Ребра второго порядка более тонкие, 
заполняют все пространство между резкими ребрами.
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Разм еры  (мм)

М® экз. 39/160

Д лина
Высота
Толщ ина

27
26,5

двуств. экз. 11

С р а в н е н и е .  Описанный экземпляр почти ничем не отличается от, 
голотипа L. netschaewi Arkh. Наиболее близкой к L. netschaewi является 
Lucina sokolowi Netsch. (Нечаев, 1897, стр. 86, т. VI, фиг. 2, 3), от кото
рой она отличается более усеченно-округлой формой створок, несколько 
иной скульптурой и меньшей выпуклостью. По данным Архангельского, 
различие двух указанных видов выражается такж е в устройстве замка. 
По общему очертанию и скульптуре раковин L. netschaewi напоминает 
L. concentrica Lamk. (C ossm ann et P issarro, 1908, т. XXV, фиг. 82—30), 
но отличается гораздо меньшей выпуклостью и более тонкими концен
трическими ребрами. L. netschaewi близка такж е к L. sca laris  Defr. 
(Deshayes, 1860, табл. XL, фиг. 6, 7), отличаясь более грубой концентри
ческой скульптурой, более округлыми очертаниями створок и значи
тельно меньшими размерами раковин.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Нижнесаратовские слои Поволжья. Верхний палеоцен, 
слои с Cucullaea crassa tina  Lamk. Бадхыза.

М а т е р и а л .  Ядро двустворчатой раковины с сохранившейся 
скульптурой; Бадхыз, сай Пуль-и-Хатун.

Lucina sokolowi: Нечаев, 1897, стр. 86, табл. VI, фиг. 2, 3; Архан
гельский, Г904, стр. 58, т. ИТ, фиг. 2, 3.

О п и с а н и е .  Раковины были небольшие, овально-округлые, почти 
равносторонние, слабо выпуклые. Передняя ветвь кардинального края 
равна задней или несколько превышает ее, слабо вогнутая, почти 
прямая. Она плавно соединяется со слабо выпуклым, округленным 
передним краем. Передний и нижний края слиты в дугу малого радиуса. 
Закругленный задний край при соединении с прямой задней ветвью 
образует угол с округлой вершиной.

Выпуклость достигает максимума в центральной части створок, 
откуда равномерно спадает « краям. От макушки к нижнезаднему 
углу раковины проходит слабо выраженный киль. Закилевое поле слегка 
вогнутое.

Макушки маленькие, заостренные, слегка ориентированные вперед 
и занимающие почти срединное положение.

Поверхность раковины покрыта концентрическими ребрами, кото
рые в нижней части створки становятся более грубыми.

Lucina sokolowi Netschaew, 1897

Табл. X II, фиг. 10, 11, 12

Разм еры  (мм)

№ экз. | 39/161 39/162 39/163

Длина

Высота

Толщина двуст. экз.

21,0
19,5

22,5

21.0
10,0

22,0

18.5

10.5
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С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры L. sokolowi Netsch. обна
руживают, по основным признакам, сходство с раковинами, изобра
женными Архангельским, и несколько отличаются (большей удлиненно
стью раковин) от раковин, изображенных Нечаевым. Lucina sokolowi 
очень напоминает L. m uta ta  Desh. (Deshayes, 1860, стр. 679, т. XLI, фиг. 
7— 9), но отличается характером внешней скульптуры, менее высокой 
формой раковин и менее выдающейся макушкой. Нечаев указывает на 
сходство L. sokolowi с L. concentrica Lamk. (Deshayes, 1860, т. I, стр. 
652). Однако первый вид отличается меньшими размерами раковин, 
меньшей выпуклостью и несколько иной концентрической скульптурой. 
От другого близкого вида L. scalaris  Defr. (Deshayes, табл. XL, фиг. 6, 
7) L. sokolowi отличается большей грубостью концентрических ребер, 
присутствием киля в задней части раковин.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Нижнесаратовские слои Поволжья. Палеоцен, слои 
с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia trigonica Netsch. Бадхыза.

М а т е р и а л .  6 ядер двустворчатых раковин средней сохранности; 
Бадхыз, прох. Зюльфагар, сай Пуль-и-Хатун.

Lucina gravesii Deshayes, 1860
Табл. X II, фиг. 13, 16, 17, 19

Lucina gravesii: Deshayes, 1860, т. I; стр. 656, табл. XLIX, фиг. 29— 
30; Cossmann, 1886, вып. I, стр. 38; Белмустаков, 1966, стр. 46, 
табл. I, фиг. 2.

Phacoides Gravesii: Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, табл. XXV, 
фиг. 82— 36.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, правильно округлая, слабо 
выпуклая, почти равносторонняя. П ередняя ветвь кардинального края 
короткая, слегка вогнутая, при соединении с передним краем образует 
округленный угол. Передний и нижний края образуют неразрывную 
дугу. Округлый, слабо выпуклый задний край постепенно переходит 
в прямую, несколько удлиненную заднюю ветвь.

Наибольш ая выпуклость располагается в центре раковины, откуда 
она равномерно спадает к краям. Макушки слегка заостренные, едва 
выступающие, слабо наклоненные вперед. Н аруж ная поверхность рако
вины покрыта концентрическими тонкими ребрами, четко выделяющи
мися в нижней части створки.

Разм еры  (мм)

№  экз. | 39/164 | 39/165 39/166 | 39/167 39/168 | 39/169

Длина 15,5 16,0 20,0 18,5 17,5 2Ц0
Высота 14,5 17,0 20,0 16,5 17,0 19,0

Толщ ина двуств. экз. — 8,0 7,0 7,0 8,0 ---

С р а в н е н и е .  Створки описанного вида по округлому очертанию 
и степени выпуклости не отличимы от раковин Lucina gravesii Desh. 
(Deshayes, стр. 656, т. XLIV, фиг. 29— 30). От Lucina concentrica Lamk. 
(Cossm ann et P issarro , табл. XXV, фиг. 82/30) L. g ravesii  отличается 
меньшей величиной раковин и меньшей загнутостью макушки вперед.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танетский ярус Парижского бассейна. Бухарские слон 
Южной Ферганы. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Veneri
cardia trigonica Netsch.. Бадхыза; слои с Corbis davidsoni Desh. 
и Corbula asiatica Vial. Марыйского и Гаурдакского районов.

М а т е р и а л .  Более 20 ядер двустворчатых раковин, а также левых 
и правых створок; Бадхыз, сай Пуль-и-Хатун; Марыйский район, скв. 35; 
Гаурдакский район, родн. Чильбур.
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Lucina aff. mutata Deshayes, 1860*

Т абл. X II, фиг. 14, 15 a, 6

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Lucina m utata  Desh. описана из таиетского яруса Парижского 
бассейна. L. aff. m utata  Desh. встречена в палеоцене (слои с Corbis 
davidsoni Desh. и Venericardia trigonica Netsch.) Бадхыза.

М а т е р и а л .  15 ядер двустворчатых раковин; Бадхыз, прох. Рах- 
матур, сап Пуль-и-Хатун.

СЕМЕЙСТВО CORB1DAE DALE, \90V 

(F im bridae  Nicol, 1950)

Р о д  Corbis Cuvier, 1817 

Corbis davidsoni (D eshayes, 1860)

Табл. X II, фиг. 20, 21, 22

Fimbria Davidsoni: Deshayes, I860, т. I, стр. 607, табл. XLVIII, фиг. 
33—35; Frauscher, 1886, стр. 171, табл. VII, фиг. 8.

Corbis Davidsoni: Cossmann, 1887, вып. II, стр. 20; Cossm ann et 
P issarro, 1904— 1913, т. I, табл. XXII, фиг. 78—3; Farschad , 1936, стр. 
43, табл. I, фиг. 9 а, в.

Corbis davidsoni: Миронова, 1960, стр. 55, табл. I, фиг. 8, 11 а, б; 
Белмустаков, 1966, стр. 48—49, табл. I, фиг. 1, 4, табл. III, фиг. 4, табл. 
IX, фиг. 4.

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины были от небольшой до 
средней величины, округло-ОЕалыюго очертания, неравносторонние, 
слабо выпуклые. Длина раковины или несколько превышает высоту 
или равна ей. Передняя ветвь кардинального края короче задней, слабо 
выпуклая, постепенно переходящая в более выпуклый передний край, 
плавно сливающийся со слабо выпуклым нижним краем. Задняя ветвь 
замочного края слегка выпуклая, она такж е плавно переходит в менее 
выпуклый задний край. Нижний край при соединении с передним 
и задним краями образует плавную дугу большого радиуса.

Место наибольшей выпуклости находится примерно в центре 
створки, несколько ближе к примакушечной области. Выпуклость по
степенно уменьшается в сторону нижнего края и более резко к задней 
части раковины, образуя слабо выраженный килеобразный перегиб.

Макушки небольшие, слегка выдающиеся над замочным краем, 
треугольно-овального очертания, наклоненные вперед и занимающие 
почти центральное положение.

Поверхность раковины покрыта 28—30 концентрическими ребрами. 
В примакушечной области ребра более грубые, реже расставленные, 
а у нижнего края они более пластинчатые, сближенные. Вблизи заднего 
и переднего краев они пересечены радиальными сближенными ребрами, 
образуя сетчатую скульптуру. Интеркостальные промежутки глубокие, 
равные ширине ребер или несколько превышающие их (в 1,5 раза).  
Н аибольшая ширина межреберных промежутков наблюдается в цент
ральной части створки. М ежду ребрами наблюдается тонкая, менее 
развитая, радиальная скульптура.

* См. Lucina m u ta ta : D eshayes, 1860, стр. 679, табл. XLI, фиг. 7, 9; C ossm ann, 
18'86, стр. 37; C ossm ann  et P issa rro , 1904— 1913, табл. XXV, фиг. 82—87.
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Разм еры  (мм)

№ экз. | 39/179 39/180 39/182 39/183

Д лина 20 27 29 26
В ысота 16,5 19 22 18

С р а в н е н и е .  Наиболее близки описываемые экземпляры к пред
ставителям С. davidsoni Desh., изображенным в работе C ossm ann et 
P issarro  ,(1904— 1913, табл. XXII, фиг. 78—3). Общие черты: слабая
выпуклость, небольшие размеры, овально-удлиненная форма раковин, 
тонкие многочисленные поперечные ребра.

Наибольший по размеру экземпляр 39/182 (фиг. 22) своей овально
округлой формой раковины с грубыми, гребневидными, поперечными 
ребрами приближается к представителям С. davidsoni Desh., описан
ным Деге (Deshayes, 1860, т. I, стр. 807, табл. XLVII, фиг. 33—35) 
и Ф арш а (Farschad, 1936, стр. 43, табл. XX, фиг. 9 а, б). Corbis davidso
ni Desh. очень близок к эоценовому виду С. lamellosa Lam. (Deshayes, 
1860, т. I, табл. XIV, фиг. 1— 3; Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, табл. 
XXII, фиг. 78— 1). Близость указанных видов в свое время была отме
чена Деге, которым палеоценовые экземпляры рассматривались как 
С. lamellosa Lamk. var. davidsoni. Однако более сближенные и менее 
многочисленные концентрические ребра, меньшая удлиненность раковин 
и более резко выраженная радиальная скульптура отличает сравнивае
мые виды друг от друга.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танетский ярус Западной Европы. Бухарские слои 
Таджикской депрессии. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. 
и Venericardia trigonica Netsch. Бадхыза, Марыйского и Гаурдакского 
районов.

М а т е р и а л .  Большое количество отпечатков, обломанных и це
лых ядер левых и правых створок с сохранившейся наружной скульпту
рой; Бадхыз, прох. Зюльфагар, родн. Мелегран; Марыйский район скв. 
№ 35, 242, 855; Гаурдакский район, сай Ак-Айры.

Corbis cf. transversaria Cossmann, 1908
Табл. X II, фиг. 25

cf. Corbis transversaria :  Cossmann, 1908, стр. 33, табл. I l l ,  фиг. 6— 11; 
Vincet, 1930, табл. V, фиг. 10.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Вид Corbis t ransversar ia  Cossm. описан из монтского яруса 
Бельгии. С. cf. transversar ia  Cossm. найден в палеоценовых отложениях 
Бадхыза (слои с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia trigonica Netsch).

М а т е р и а л .  Одно ядро с частично сохранившейся скульптурой; 
Бадхыз, родн. Мелегран.

С Е М ЕЙ С ТВ О  C A R D IID A E LAMARCK, 1809

Р о д  Laevicardium Swainson, 4840

Подрод Trachycardium  Morch, 1853

Laevicardium (Trachycardium) trifidum (D eshayes, 1860)
Т абл. X II, фиг. 23, 24, 26

Cardium trifidum: Deshayes, 1860, стр. 556, табл. LVI, фиг. 5—7; 
Cossmann, 1886, вып. I, стр. 153.

Cardium (Trachycardium) trifidum: Cossmann et P issarro , 1904— 
1913, т. I, табл. XVII, фиг. 69— 6; Cossmann, 1908, стр. 42, табл. IV, 
фиг. 39—41.
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Laevicardium (Trachycardium) trifidum: Миронова, 1960, стр. 60, 
табл. II, фиг. 1, 5 а, б.

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины были небольших размеров, 
сердцевидно-округлые, почти равносторонние.

Передний и задний края правильно округлые, при переходе в пря
мой кардинальный край образуют округлые углы. Нижний край слабо 
выпуклый, соединяясь с задним и передним краями, образует неразрыв
ную дугу. Раковины значительно выпуклые. Наибольшая выпуклость 
располагается в центральной части створок, ближе к примакушечной 
области. Макушки маленькие, округлые, сильно загнутые к замочному 
краю.

Поверхность раковины покрыта характерной скульптурой. От м а
кушки к нижнему краю проходят 30—33 правильных радиальных ребра. 
Каждое ребро трехраздельное: центральная часть более высокая, бо
ковые — низкие и узкие. Гребни центральных ребер украшены мелкими 
бугорками, которые более отчетливо видны в нижней части раковины. 
Ребра разделены глубокими, узкими межреберными промежутками.

Р азм еры  (мм)

№  экз. 39/188 | 39/190

Д лина 18,5 20,0
Высота 15,0 18,0
Кол-во

ребер 31,0 30,0

С р а в н е н и е .  Описанные раковины имеют очень своеобразную 
скульптуру, и отнесение их к L. trifidum не вызывает сомнений. Н аи 
большее сходство они обнаруживают с раковинами, изображенными 
Коссманном ,и Писсарро (Jconographia табл. XVII, фиг. 69-6), отли
чаясь лишь большей выпуклостью створок. Близкими к L. trifidum 
видами являются эоценовые Laevicardium subporulosum Orb. и L. ро- 
rulosum Sol. (Cossm ann et P issarro , табл. XVII, фиг. 69—4, 69—5). 
От первого вида L. trifidum отличается большим размером раковин 
и более широкими межреберными бороздками; от L. porulosum —• 
меньшими размерами створок, более глубокими и узкими интеркосталь
ными промежутками и меньшим развитием бугорков.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Монтский ярус Бельгии, танетский ярус Парижского 
бассейна, бухарские слои Ферганы. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni 
Desh. и Venericardia trigonica Netsch. Бадхыза; слои с Corbis davidsoni 
Desh. и Corbula asiatica Vial. Марыйского и Гаурдакского районов.

М а т е р и а л .  Несколько ядер и большое количество отпечатков; 
Бадхыз, прох. Зюльфагар, родн. Мелегран, прох. Рахматур; Гаурдак- 
ский район, сай Ак-Айры, родн. Чильбур; Марыйский район, скв. 35.

Laevicardium (Trachycardium) hybridum (D eshayes, 1824)

Табл. X III, фиг. 1 а, б, в; 3

Cardium hybridum: Deshayes, 1824, стр. 166, табл. XXVII, фиг. 1, 2; 
Deshayes, 1860, стр. 554; Cossmann, 1886, вып. I, стр. 152. Farschad, 
1936, стр. 46, табл. II, фиг. 9.

Cardium (Trachycardium) hybridum: Cossm ann et P issarro , 1904— 
1913, табл. XVII, фиг. 69—3.

Laevicardium (Trachycardium) cf. hybridum: Макаренко, 1961,
стр. 49, табл. I ll ,  фиг. 10.
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О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины от средней до крупной 
величины, треугольно-округлые. Передняя ветпь кардинального края 
короткая, вогнутая, при соединении со слабо выпуклым передним краем 
образует тупой угол. Задняя  ветвь кардинального края несколько длин
нее передней, менее вогнутая и постепенно переходит к заднему краю 
Последний в свою очередь плавно соединяется с умеренно-выпуклым 
нижним краем.

Створки вздутые, максимальная выпуклость лежит в их централь
ной части, ближе к шримакушечной области. Отсюда выпуклость круто 
спадает в сторону заднего края и плавно переходит в сторону переднего 
и нижнего краев. В задней части раковины наблюдается слабо выра
женный тупой киль. За  ним располагается узкое, слегка вогнутое заднее 
закилевое поле.

Макушки крупные, сильно загнутые, занимающие центральное 
положение и слегка наклоненные вперед. Примакушечная область 
сильно вздутая.

Поверхность створок несет до 45 равномерно-расставленных, но не 
высоких, притупленных радиальных ребер. Ребра разделены (такой же 
ширины) неглубокими иптеркостальными промежутками. Поверхность 
ребер покрыта пластинчатыми бугорками, наиболее сильно выражен
ными в задней и передней частях раковины.

Р азм еры  (мм)

№  экз. 39/192 | 39/193 39/194

Д лин а 47,0 23,9 25,0
Высота 48,0 24,0 25,0

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры не отличаются от раковин 
L. hybridum Desh., описанных и изображенных в работах Фарша, Косс- 
манна и Писсарро. От близкого вида L. trilidum  Desh. L. hybridum 
отличается большими размерами раковин; большим количеством ребер 
и отсутствием ряда мелких бугорков на срединном ребре.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Танетский и ипрский ярусы Парижского бассейна; качинский
ярус Крыма. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia 
trigonica Netsch., слои с Cucullaea crassa t ina  Lamk. Бадхыза. Слои 
с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial. Гаурдакского района.

М а т е р и а л .  Несколько ядер двустворчатых раковин и их отпе
чатки; Бадхыз, родн. Мелегран, сай Пуль-и-Хатуп; Гаурдакский район, 
сай Ак-Айры, родн. Чильбур.

Р о д  Nemocardium Meek, 1876 

Nemocardium edwardsi (D eshayes, 1860)

Табл. X III, фиг. 2

Protocardium  Edwardsi: Deshayes, 1860, стр. 571; Cossmann, 1886, 
с.тр. 164; Frauscher, 1886, сто. 151, табл. IX, фиг. 14 а, в; Архангельский, 
1904, стр. 66, табл. VI, фиг. 1, 2, 5, 6.

Nemocardium edwardsi: Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, табл. 
XIX, фиг. 72—2; Farchad. 1936, стр. 46, табл. XII, фиг. 23-а; Варенцова- 
Мануйленко, 1953. стр. 121, табл. II, фиг. 7, 8, 9, табл. III, фиг. 7-а; Ми
ронова, 1960, стр. 61, т. III, фиг. 5; Макаренко, 1961, стр. 49, табл. IV. 
фиг. 1, 2; Яркин, 1962, стр. 231, т. V, фиг. 1, 2; Карагюлева, 1964, стр. 
120— 121, табл. XXXVII, фиг. 6.
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Cardium (Protocardium ) Edw ardsi var. oriental is: Швецов, 1929, 
стр. 45, т. I l l ,  фиг. 7.

Nemocardium cf. edwardsi: Балахматова, 1953, стр. 188, табл. IV, 
фиг. 2, 3.

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины были небольшие, или же 
средней для вида величины, округло-треугольные, неравносторонние. 
Передняя ветвь кардинального края короткая, прямая, под тупым углом 
переходящая в слабо выпуклый передний край. Последний плавно 
соединяется с равномерно закругленным, слабо усеченным нижним 
краем. П ри  соединении с прямым задним краем нижний край образует 
неправильную дугу. Задняя ветвь кардинального края прямая, длиннее 
передней, соединяясь с задним краем образует угол, близкий к пря
мому.

Раковина умеренно выпуклая. Наибольш ая выпуклость находится 
в примакушечиой области, ближе к килевидному перегибу. От макушки 
к месту соединения нижнего и заднего краев проходит резко выраж ен
ный килевидный перегиб. Закилевое поле слегка вогнутое.

Макушки небольшие, значительно выступающие над замочным 
краем и слегка смещенные вперед.

Наруж ная поверхность раковины покрыта тонкой радиальной 
скульптурой, слабо заметной в центральной части створок и более 
резко выраженной на заднем крае. На килевом поле ребра несут четко 
сохранившиеся, мелкие тонкие бугорки (шипы). Местами на ядрах 
видны следы нарастания, повторяющие очертания раковин.

Разм еры  (мм)

№  экз. 39,196 39/197

Д лина 23 50
Высота 25 52

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры N. edwardsi почти ничем 
существенно не отличаются от таковых, описанных и изображенных 
в работах Деге, Коссманна и Писсарро, Макаренко и др. (см. си
нонимику). Наиболее близким видом к описанному является N. parile 
Desh., от которого, однако, отличается более скошенной формой ракови
ны, более коротким замочным краем и более расширенной передней 
частью створки. Другим наиболее близким видом к N. edw ardsi Desh. 
Коссманн (1886, стр. 164) считал N. wateleti Desh. От последнего опи
санный вид отличается почти треугольной формой раковин, более 
покатым передним краем и более узкими радиальными ребрами. От 
близкого вида N. sem idecussatum  Коеп.— (Коепеп, стр. 96, т. IV, фиг. 
16 а, с) рассматриваемый вид отличается своеобразной наружной 
скульптурой, более крупными размерами раковин и более обособленной 
макушкой.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Палеоцен. Танетский ярус Англии, Франции, Бельгии, Болгарии. 
Каневская свита Украины, палеоцен Сухуми, Поволжья, Крыма; бу
харские слои Средней Азии, озинковские слои Общего Сырта. Палеоцен, 
слои с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia trigonica Netsch. Бадхыза; 
средняя пачка соризорской свиты и нижняя пачка зарминской свиты 
Восточного Копетдага; верхняя часть манышской свиты Гяур
сдага.

М а т е р и а л .  Пять ядер различной сохранности; Восточный Ко
петдаг, р. Меана; Гяурсдаг, пос. Маныш; Бадхыз, прох. Зюльфагар.
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СЕМЕЙСТВО TELLINIDAE BLAINVILLE, 1814

Р о д  Tellina Linne, 1758 

Tellina pseudodonacialis Orbigny, 1850

Табл. X III, фиг. 4

Tellina pseudodonacialis  Deshayes, 1860, стр. 334, т. XXVII, фиг. 1,2; 
Cossmann, 1886, стр. 59; Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, табл. V; фиг. 
35—8; Архангельский, 1904, стр. 118, табл. VI, фиг. 8, 9; Яркин, 1962, 
стр. 226, т. III, фиг. 6—9.

О п и с а н и е .  Судя по ядру, соответствующая ему створка была 
среднего размера, овально-треугольная, слабо выпуклая, с несколько 
расширенной передней частью. Передняя ветвь кардинального края 
слабо вогнутая, незаметно сливающаяся с округлым, несколько расши
ренным передним краем. Последний постепенно переходит в равно
мерно выпуклый нижний край, который в задней части створки несколь
ко выполаживается и поднимается вверх. Задний край слабо скошен
ный, выпуклый, совершенно незаметно соединяется с выпуклой задней 
ветвью.

Место наибольшей выпуклости располагается в центральной части 
раковины, несколько ближе к заднему краю. От макушки к месту соеди
нения заднего и нижнего краев протягивается слабо выраженный киль.

Макушки небольшие, необособленные и занимающие серединное 
положение.

Разм еры  (мм)

Wk экз. | 39/198

Д лина 23
В ысота 17

С р а в н е н и е .  Имеющееся ядро по всем основным признакам соот
ветствует раковинам Т. pseudodonacialis  Orb., описанным Деге. В то же 
время оно несколько отличается от представителей этого вида из По
волжья (Архангельский, стр. 118, т. VI, фиг. 8— 9) — более выпуклой 
задней ветвью кардинального края и менее суженным задним краем. 
Tellina pseudodonacialis  наиболее близка к Т. donacialis Lam. (Deshayes, 
стр. 83, т. XII, фиг. 7, 8, 11, 12). Однако у описанного вида задняя ветвь 
кардинального края выпуклая и почти равная передней, а у Т. donacia
lis задняя ветвь меньше передней и слегка вогнутая. Кроме того, 
Т. pseudodonacialis отличается менее вытянутой формой створок, не
сколько иным очертанием передней ветви кардинального края 
и центральным положением макушки.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танетский ярус Парижского бассейна; саратовские 
слои Поволжья; озинковские слои Общего Сырта. Палеоцен, слои 
с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial. Марыйского района.

М а т е р и а л .  Одно ядро левой створки; Марыйский район, скв. 5.

Tellina ovata Arkhangelskyi, 1904

Табл. X III, фиг. 5

Tellina ovata: Архангельский, 1904, стр. 78, т. VII, фиг. 14—16.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, овального очертания, неравно

сторонняя, слабо выпуклая. Передняя ветвь кардинального края пря
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мая, дугообразно соединяющаяся с округлым, слабо выпуклым перед
ним краем. Нижний край умеренно выпуклый, у задней части створки 
он несколько вдавлен. Соединение нижнего края с передним происходит 
незаметно, а с задним он образует слабо выраженный тупой угол. 
Задний край округлый, плавно соединяется с прямой, несколько укоро
ченной задней ветвью кардинального края.

Наибольшая выпуклость располагается в центральной части створ
ки, откуда она плавно спадает ко всем краям. От макушки к нижнему 
концу заднего края протягивается слабо выраженный, слегка изогнутый 
киль.

М акуш ка маленькая, заостренная, слегка смещенная назад.
Внешняя поверхность покрыта тонкими концентрическими линиями 

нарастания, хорошо заметными у нижнего края створки.

Р азм еры  (мм)

№  экз. | 39/199

Д лина 21,5
Высота 14,0

С р а в н е н и е .  Можно указать на некоторое сходство Tellina ovata 
Arkh. с Т. edwardsi Desh. (Deshayes, 1860, стр. 339, т. XXVI, фиг. 23—25), 
от которой она отличается более овальной формой раковины, округлыми 
очертаниями переднего и заднего краев. От другого близкого вида 
Т. deshayesi Netsch. (Нечаев, стр. 111, т. VI, фиг. 26) Т. ovata отличает
ся более округлым задним краем створок, отсутствием концентрических 
пластинчатых складок и двух закругленных килей в задней части 
створки.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Палеоцен. Верхнесызранские слои Поволжья. Палеоцен. Верхняя 
пачка соризорской свиты Восточного Копетдага.

М а т е р и а л .  Отпечаток правой створки; Восточный Копетдаг, овр. 
Ходжабулан.

Tellina cf. briarti Cossmann, 1908

Табл. X III, фиг. 6

cf. Tellina briarti: Cossmann, 1908, стр. 12, табл. I, фиг. 5—8.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 

ние.  Tellina briarti  Cossm. описана из монтского яруса Бельгии. 
Т. cf. briarti Cossm. встречена в слоях с Corbis davidsoni Desh. и Vene
ricardia trigonica Netsch. Бадхыза.

М а т е р и а л .  Ядро правой створки; Бадхыз, прох. Зюльфагар.

С Е М ЕЙ С ТВ О  PSA M M O B IID A E  FL E M IN G , 1828 

Р о д  Gari Schumacher, 1817 

Gari consobrina (Deshayes, 1860)

Табл. X III, фиг. 7, 8

Psammobia consobrina: Deshayes, 1860, стр. 373, табл. XXIII, фиг. 
3—4; Farschad, 1936, стр. 50, табл. III, фиг. 20 а, в.

Gari consobrina: Cossmann, 1886, вып. I, стр. 79.
Garum consobrinum: Cossmailn et P issarro , 1904— 1913, табл. I ll ,  

фиг. 40—42.
Gari (Gari) consobrina: Миронова, 1960, стр. 58, табл. I, фиг. 9, 12.
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О п и с а н и е .  Судя по ядрам, соответствующие им раковины были 
средних размеров, овально удлиненные и неравносторонние. Передняя 
ветвь кардинального края длинная, прямая, соединяясь с расширен
ным выпуклым передним краем, образует округленный угол. Передний 
и нижний края представляют собой одну неразрывную дугу. Задний 
край суженный, слегка выпуклый, постепенно переходит в слабо во
гнутую заднюю ветвь кардинального края.

Створки выпуклые. Наибольшая выпуклость располагается на 
равном расстоянии от переднего и заднего краев створки в верхней 
половине ее, откуда она плавно спадает к нижнему и заднему краям. 
От макушки к задней части нижнего края проходит едва заметный ки
леобразный перегиб.

Макушки маленькие, наклоненные к замочному краю, слегка сме
щенные назад  или почти центральные.

Н аружная поверхность покрыта слегка заметными, грубыми линия
ми нарастания.

Р азм еры  (мм)

№  экз. I 39/204 | 39/205 39/206 I 39/207

Д лина 43,0 38,5 45,0 45,5
В ысота 19,0 18,0 19,0 20,5
Толщ ина двуствор . экз. 12,5 — — —

С р а в н е н и е .  Туркменские представители Gari consobrina наибо
лее близки к французским представителям этого вида, изображенным 
у Деге, Коссманна и Писсарро. Особи Gari consobrina Desh. из бухар
ских слоев Исфары (Миронова, 1960, стр. 58, т. I, фиг. 9, 12) отличаются 
значительно меньшими размерами и более выраженным килеобразпым 
перегибом. От совместно встречающегося вида — G. debilis Desh., 
G. consobrina отличается большими размерами раковин, большей вытя- 
нутостью заднего края и почти центральным положением макушки. 
В" отличие от эоценового вида Gari rude Lam. (Deshayes, 11824, т. I, стр. 
74, табл. X, фиг. 11— 12) Gari consobrina, судя по описанным экземпля
рам, отличается меньшей неравносторонностью и большей удлиненно
стью раковин.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Палеоцен. Танетский ярус Франции, бухарские слои Исфары, 
инкерманский ярус Крыма. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. 
и Venericardia trigonica Netsch. Бадхыза; слои с Corbis davidsoni Desh. 
и Corbula asiatica Vial. Марыйского района.

М а т е р и а л .  Более 10 ядер двустворчатых раковин и несколько 
отпечатков в породе; Бадхыз, родн. Мелегран; Марыйский район, скв. 1.

Gari edwardsi (Morris. 1852)

Т абл. X III, фиг. 10

Sanquinolaria  Edwardsi: Morris, 1852, табл. XVI, фиг. 1; Архан
гельский, 1904, стр. 79, т. VII, фиг. 15, 17.

Psam m obia Edwardsi: Deshayes, 1860, т. I, стр. 373, табл. XXIII,
Gari edwardsi: Cossmann, 1886, вып. I, стр. 79, фиг. 1—2.
G arum  edwardsi: Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, табл. VIII, 

фиг. 40— 1.
Gari (Gari) edwardsi: Миронова, 1960, стр. 59, табл. I, фиг. 15.
О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины были небольшие, удлинен

ные. Передняя ветвь кардинального края длиннее задней, прямая, под 
тупым углом переходит в слабо округленный короткий передний край,
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Последний постепенно соединяется со слабо выпуклым нижним краем. 
Нижний край в свою очередь плавно переходит в округлый задний 
край. Задняя ветвь кардинального края короче передней, прямая.

Раковина равномерно выпуклая, место наибольшей выпуклости 
располагается в центральной части створок, ближе к примакушечной 
области. В задней части раковины намечается слабо выраженный киле
видный перегиб.

Макушка небольшая, наклоненная к замочному краю и занимаю 
щая почти серединное положение.

Н аружная поверхность покрыта правильными концентрическими 
линиями нарастания, которые четко прослеживаются у основания 
створки.

Разм еры  (мм)

№ экз. | 39/208 j 39/209

Д лина 36,0 35,0
Высота 15.5 18,0

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры несколько отличаются от 
раковин данного вида, изображенных у Коссманна и Писсарро 
(Cossmann et P issarro, т. I, табл. VIII, фиг. 40— 1), большей сужен- 
ностью переднего и заднего краев и более грубой концентрической 
скульптурой. G. edw ardsi Morris по внешнему облику раковин очень 
напоминает G. consobrina Desh. (Cossm ann et P issarro , 1904, т. VIII, 
фиг. 40— 2), но отличается большей выпуклостью створок, прямым 
нижним краем и заостренным передним краем (у G. consobrina перед
ний конец расширенный, плоский). От среднеэоценового вида G. rude 
Lamk. (Cossm ann et P issarro, т. VIII, фиг. 40— 4) G. edwardsi, судя по 
рассматриваемым экземплярам, отличается большей выпуклостью ство
рок, более грубыми линиями нарастания и более выдающейся примаку
шечной областью.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танетский ярус Франции и Англии, бухарские слои 
Исфары, нижнесаратовские слои Поволжья. Палеоцен, слои с Corbis 
davidsoni Desh. и Venericardia trigonica Netsch. Бадхыза.

М а т е р и а л .  Три ядра створок; Бадхыз, прох. Зюльфагар.

Gari debilis (D eshayes, 1860)

Табл. X III, фиг. 9, 11

Psammobia debilis: Deshayes, 1860, т. I, стр. 377, табл. XXII, фиг. 
15— 17 (in tabl. P. fragielis);  Cossmann, 1886, вып. I, стр. 81; Farschad, 
1936, стр. 50, табл. II, фиг. 2.

Gobraeus (Psam m otoena) debilis: Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, 
табл. VIII, фиг. 41— 4.

Gobraeus (Psam m otoena) cf. debilis: Cossmann, 1908, стр. 30, табл. 
Ill,  фиг. 50—51.

Gari (Psam m ocola) debilis: Миронова, 1960, стр. 59, табл. I, 
фиг. 13, 14. - A n,

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины были небольших размеров, 
слабо выпуклые, неравносторонние. Передняя ветвь кардинального 
края длиннее задней, прямая, постепенно сливающаяся со слабо вы
пуклым, округлым, несколько суженным передним краем. Соединение 
переднего края с нижним происходит под углом с округленной верши
ной. Нижний край слабо выпуклый, плавно переходящий в округлый, 
задний край. Последний постепенно соединяется с короткой, прямой 
задней ветвью кардинального края.
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Раковины слабо выпуклые, место наибольшей выпуклости распо
лагается в примакушечной области, несколько ближе к центральной 
части. В задней части створки, от макушки к месту соединения заднего 
и нижнего краев, проходит слабо выраженный килеобразный перегиб. 
Макушки маленькие, слегка заостренные и смещенные к заднему 
краю. Н аруж ная поверхность гладкая.

Размеры (мм)

№  экз. 39/210 | 39/211 | 39/212 | 39/213

Д лина '28,0 21,0 24,0 23,0
Высота 16,0 11,5 13,5 12,5

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры по всем своим признакам 
отвечают описаниям и изображениям Gari debilis (Deshayes, стр. 377). 
От близкого вида Gari edwardsi Morris, Gari debilis (Desh.) отличается 
меньшими размерами раковин, меньшей выпуклостью, почти одинаковой 
шириной переднего и заднего краев и меньшей удлиненностью створок. 
От эоценового вида Gari effusus Lamk. (Cossm ann et P issarro , табл. 
VIII, фиг. 41— 3) описанный вид отличается большей выпуклостью 
раковин, более выдающейся макушкой, более резко выраженным киле
образным перегибом в задней части створки и более смещенной к зад
нему краю макушкой.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Танетский ярус Франции, монтский ярус Бельгии. 
В СССР — бухарские слои Южной Ферганы. Палеоцен Юго-Восточной 
Туркмении; слои с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia trigonica 
Netsch. Бадхыза; нижняя пачка ходжабуланской свиты Восточного 
Копетдага; слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial. Гаур- 
дакского района.

М а т е р и а л .  Ядро двустворчатой раковины и несколько ядер пра
вых и левых створок; Бадхыз, родн. Мелегран; Восточный Копетдаг, 
овр. Ходжабулан; Гаурдакский район, родн. Чильбур.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  SA XICAVACEA 

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  SA X IC A V ID A E SW A IN SO N , 1835 

Р о д  Panope M enard, 1807 

Panope remiensis M elleville, 1843 

Т абл. XIV, фиг. 1 а, б, в

Panope remenensis: Deshayes, 1860, т. I, стр. 181, табл. VI, фиг. 19— 
20; Cossmann, 1886, т. I; стр. 25; Farschad, 1936, стр. 49, табл. XIII, 
фиг. 3; Карагюлева, 1964, стр. 117— 118, табл. XXXVII, фиг. 3.

Glycymeris remiensis: Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, т. I, табл. 
II, фиг. ,17— 2.

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковина была средней величины, 
овально-удлиненного очертания, резко неравносторонняя. Передняя 
ветвь кардинального края короткая, прямая, слабо вогнутая, при пере
ходе в передний край образует округлый угол. Передний край при
тупленный, слабо выпуклый, постепенно соединяется с прямым нижним 
краем. Последний незаметно переходит в менее округлый, усеченный, 
слабо выпуклый задний край. Задняя ветвь прямая, в 3 раза длиннее 
передней и параллельна нижнему краю. В задней части створки от 
макушки к нижнезаднему углу проходит слабо выраженная депрессия.
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Макушки притупленные, слегка выдающиеся, сильно смещенные 
вперед и ориентированные назад.

Створка выпуклая, место наибольшей выпуклости располагается 
в центральной части раковины, ближе к примакушечной области, от
куда она плавно спадает ко всем краям и более круто к кардинальному 
краю.

Н аруж ная поверхность покрыта концентрическими линиями н ар а
стания, более резкими в примакушечной части и у переднего края 
створок.

Разм еры  (мм)

№  экз. 39/214 39/215 39/216 39/217

Длина 72,0
Высота 36,0
Толщина дзуств . экз. 29,0

73.0
35.0 
26,5

65.0 
29,5
23.0

73.0
37.0 
22,5

С р а в н е н и е .  По своим внешним признакам рассматриваемые 
раковины не отличаются от типичных представителей Panope remiensis 
Mell., изображенных и описанных Деге (Deshayes, 1860, стр. 181, табл. 
VI, фиг. 19—21). От близкого вида Panope intermedia Sow. (Deshayes, 
I860, стр. 177, табл. VIII, фиг. 10— 11) описанный вид отличается более 
выступающей макушкой у менее выпуклых створок и менее широким их 
передним краем. От Panope vaudini Desh. (Cossm ann et P issarro , т. I, 
табл. II, фиг. 17— 3) P. remiensis отличается присутствием депрессии 
в задней части раковины, строгой параллельностью нижнего края 
с задней ветвью и более широкой задней частью раковины.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен, танетский ярус Парижского бассейна, Болгарии. 
Верхний палеоцен, слои с Gryphaea antiqua Schw. Бадхыза.

М а т е р и а л .  5 ядер двустворчатых раковин; Бадхыз, прох. Зюль- 
фагар.

Panope cf. ispharinica Mironova, 1960

Табл. X III, фиг. 12, 13

cf. Panope ispharinica: Миронова, 1960, стр. 95, табл. XVI, фиг. 8, 9.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 

ние .  Panope ispharinica Mir. описана из бухарских слоев Южной 
Ферганы (Калача-М азарская антиклиналь). P. cf. ispharinica Mir. 
встречена в палеоцене Юго-Восточной Туркмении (слои с Corbis 
davidsoni Desh. и Venericardia trigonica Netsch. Бадхыза, Марыйского 
района).

М а т е р и а л .  Д ва  ядра двустворчатых раковин и несколько облом
ков; Бадхыз, прох. Рахматур; Марыйский район, скв. 35.

Panope turkmenica Djabarova, sp. nov.

Т абл. XIV , фиг. 2 а, б, в; 3, 4 

Н а з в а н и е  в и д а  — Туркмения.
Г о л о т и п  — Институт геологии, № 39/221, Гаурдакский район, сай 

Ак-Айры, палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica 
Vial.

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины небольших размеров, 
овально-удлиненные, несимметричные, с притупленными концами, слег
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ка суженные в задней части. П ередняя ветвь кардинального края корот
кая, прямая, при переходе в слабо выпуклый передний край образует 
тупой угол. Нижний край удлиненный, слабо выпуклый, несколько круто 
поднимающийся в сторону переднего края и более полого к задней 
части раковины. Задний край короткий, более выпуклый, чем передний. 
Задняя ветвь кардинального края прямая, слегка вогнутая, длинная, 
почти параллельная нижнему краю.

Створки слабо и умеренно выпуклые. Место наибольшей выпуклости 
располагается в передней половине раковины, ближе к примакушечной 
области, откуда выпуклость равномерно спадает в сторону заднего 
и нижнего краев и более круто к переднему краю.

Макушки небольшие, треугольного очертания, несколько заострен
ные, выдающиеся над замочным краем, расположенные в передней по
ловине раковины и слегка повернутые назад.

Поверхность раковин покрыта тонкими, отчетливо выраженными 
линиями нарастания, особенно у переднего края. Зияние створок незна
чительное.

Разм еры  (мм)

№  экз. Голотип | 39/221 | 39/222 | 39/223 | 39/224 j 39/225

Д лина 34,0 39,0 40,5 32,5 40,0
Высота 21,5 23,0 23,0 20,0 22,0
Толщ ина
двуствор. зхз. 17,0 — — 13,0 14,0

С р а в н е н и е .  Устанавливаемый вид очень близок к Panope sp. из 
палеоцена Гаурдакского района (Миронова, 1960, стр. 114, т. XXI). 
Небольшие размеры раковин, их удлиненная форма, очертания перед
него, нижнего и заднего краев несколько сближают описанный вид 
с Panope osinica Jar .  (Яркин, 1962, стр. 247, т. VI, фиг. 6, 7). Однако 
последний вид отличается большей степенью выпуклости заднего края, 
более выдающейся макушкой и несколько меньшими размерами 
раковин.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Палеоцен. Слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial. 
Гаурдакского района; слои с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia tri
gonica Netsch. Бадхыза.

М а т е р и а л .  Более 10 целых и частично поврежденных ядер 
двустворчатых раковин; Гаурдакский район, родн. Чильбур, сай 
Ак-Айры; Бадхыз, родн. Мелегран.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  C O R B U LID A E  LAMARCK, 1818

Р о д  Corbula Brugniere, 1797

Подрод Caestocorbula Vincent, 4910

Corbula regulbiensis Morris, 1854

Т абл. XIV, фиг. 5, 6 а, б

Corbula Regulbiensis: Morris, 1854, стр. 196; Deshayes, 1860, стр. 228, 
табл. XII, фиг. 7— 11, табл. XIII, фиг. 1— 5.

Corbula cf. regulbiensis: Koenen, 1885, стр. 102, табл. V, фиг. 6. 
Corbula regulbiensis: Cossmann, 1886, стр. 37; Cossm ann et Pissarro, 

1904— 1913, табл. I ll ,  фиг. 20— 19.
О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины маленькие, треугольного
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очертания, с оттянутым задним краем. Передняя ветвь кардинального 
края короткая, плавно соединяется с округлым, слабо выпуклым перед
ним краем, постепенно переходящим в умеренно выпуклый пижний 
край. Последний, при переходе к заднему краю слегка приподнят 
и образует короткий заостренный ростр. Задний край несколько 
длиннее переднего, оттянутый, узкий, слегка вогнутый.

Створки вздутые, место наибольшей выпуклости располагается 
в центральной части раковины, откуда выпуклость круто спадает 
к заднему краю и более полого— к переднему и нижнему краям.

От макушки к нижнезаднему углу проходит узкий, короткий, киле
видный перегиб. Макушки небольшие, округлые, притупленные, нави
сающие над кардинальным краем и повернутые вперед.

Разм еры  (м м ):

№  экз. | 39/231 | .39/232

Д лина 7,0 9,0
Высота 4,5 5,5

С р а в н е н и е .  Туркменские экземпляры обнаруживают наиболь
шее сходство с представителями Corbula regulbiensis Morris из П ар и ж 
ского бассейна (Deshayes, табл. XII, фиг. 7— 11; Cossm ann et P issarro, 
табл. III, фиг. 20— 19). От раковин этого вида, описанных из палеоце
новых отложений Копенгагена (Koenen, стр. 102, табл. V, фиг. 6 а, в, с), 
изученные экземпляры отличаются большей выпуклостью и менее 
удлиненной раковиной. С. regulbiensis Morris напоминает Corbula 
koeneni Cossm. (Cossmann, 1902, стр. 26, табл. I ll ,  фиг. 17—20), но 
отличается более округлой формой раковины, большей выпуклостью. 
От другого близкого вида Corbula s tr ia t ina  Desh. (Cossm ann et P issarro , 
1904— 1913, табл. I l l ,  фиг. 20— 13) описанный вид отличается большей 
выпуклостью, несколько другими очертаниями створок и менее заострен
ной макушкой.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен и нижний эоцен Франции; палеоценовые отложения 
Дании. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia trigonica 
Netsch. Бадхыза; слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica 
Netsch. Марыйского района.

М а т е р и а л .  3 ядра двустворчатых раковин; Бадхыз, прох. Зюль- 
фагар; Марыйский район, скв. 1.

Подрод Cuneocorbula Cossmann, 1886 

Corbula (Cuneocorbula) angulata Lamarck, 1806 

Табл. XIV , фиг. 7

Corbula angulata : Deshayes, 1824, стр. 54, табл. VIII, фиг. 16—20; 
Deshayes, 1860, стр. 251; Cossmann, 1886, часть I, стр. 37; М иркамалова, 
1958, стр. 101, табл. VI, фиг. 9, 10.

Corbula (Cuneocorbula) angula ta :  Cossm ann et P issarro, 1904— 1913, 
т. I, табл. I ll ,  фиг. 20—22; Слодкевич, 1929, стр. 240, фиг. 3-а, 4-в 
в тексте; Вялов, 1936, стр. 28, табл. I, фиг. 1, 2, 3, 5, табл. II, фиг. 2, 
табл. III, фиг. 3— 6, 8— 10; Миронова, 1960, стр. 115, табл. XXII, 
фиг. 1, 2, 3.

О п и с а н и е .  Раковины небольших размеров, овального очертания, 
резко неравносторонние. Передняя ветвь кардинального края короткая, 
под тупым углом соединяется с овально-округлым, равномерно вы-
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пуклым передним краем. Нижний кран прямой, длинный. Задняя
ветвь кардинального края слегка вогнутая, вытянутая в длину и при
соединении с задним краем образует острый угол.

Л евая створка слабо и равномерно выпуклая, правая — более
выпуклая. Место наибольшей выпуклости располагается в центральной 
части раковины, ближе к примакушечной области.

От макушки к нижнезаднему углу проходят 2 четких, близко рас
положенных киля. Передний киль прямой, слегка изогнутый. Задний — 
менее резкий и расположен несколько выше переднего. Макушки ма
ленькие, заостренные, слегка загнутые над замочным краем и смещен
ные к передней части раковины.

Н аруж ная поверхность покрыта концентрическими следами нара
стания, четко выраженными в нижней части створки.

Р азм еры  (мм)

№  экз. 39/234-а 39/234-6 1 39/235 39/236 39/237 39/238

Д лина 10,0 12,0 13,0 11,5 12,0 14,0
Высота 5,5 5,0 6,0 6.0 6,0 6,5

Апикальный
УГОЛ 115°

оОО

100° 105° О сл о 110°

С р а в н е н и е .  Туркменские экземпляры Corbula an g u la ta  наибо
лее близки к представителям этого вида, изображенным у Вялова, 
Миркамаловой и Мироновой. Раковины С. angulata ,  известные из 
Франции i(Cossmann et P issarro , т. III, ф'иг. i20—'22), отличаются более 
высокой формой и большей выпуклостью. От близкого вида С. biangu- 
la ta  (Deshayes, 1860, стр. 231, табл. XIII, фиг. 19— 23) С. angulata 
отличается менее узкой, овальной формой раковин, более острой и бо
лее выдающейся макушкой, менее резкими и расставленными килями. 
От С. asiatica и С. turkestanensis, встреченных совместно с С. angulata, 
рассматриваемый вид отличается значительно меньшей величиной ра
ковин. Кроме того, от первого вида С. an g u la ta  отличается меньшей 
выпуклостью и загнутостью макушки и на менее массивных створках 
более четко выраженными 2-мя килями. От С. turkestanensis  описан
ный вид отличается менее удлиненной формой раковины, менее смещен
ной макушкой и значительно меньшей оттянутостью задней части 
створки.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Палеоцен — средний эоцен Парижского бассейна. Бухарские 
слои Приташкентского района, Ферганы, Бухары, Юго-Западных 
и Юго-Восточных Кызылкумов. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. 
и Corbula asiatica Vial. Марыйского и Гаурдакского районов.

М а т е р и а л .  Большое количество ядер правых и левых створок, 
их отпечатки, а такж е ядра двустворчатых раковин; Гаурдакский район, 
родн. Чильбур, сай Ак-Айры; Марыйский район, скв. 242, 3-с.

Corbula (Cuneocorbula) asiatica Vialov, 1936

Табл. XIV, фиг. 9, 10

Sphenia rostra ta : Романовский, 1878, вып. I, стр. 94, табл. IV, фиг. 
7-а, фиг. 8, 9-а, 10.

Corbula (Cuneocorbula) asiatica: Вялов, 1936, стр. 35, табл. I, фиг. 
1 з, 13, 43, 53; табл. II, фиг. 1, 23, 2а, 43, 73; табл. IV, фиг. 1 а, б, 2 з. в, 
3, 4 а, б, 5 а—с, 6 а, б, 7 а, б; М иркамалова, 1958, стр. 103, табл. VI, 
фиг. 7 а, б; Миронова, 1960, стр. 119, табл. XXII, фиг. 11, 12, 13.



О п и с а н и е .  Раковины крупные, удлиненные, неравносторонние. 
Передняя ветвь кардинального края слабо выпуклая, прямая, постепен
но переходящая в слегка заостренный передний край. Нижний край 
прямой, соединяясь с коротким задним краем, образует тупой угол. 
Задняя ветвь кардинального края удлиненная, слабо вогнутая.

Створки неодинаково выпуклые, правая значительно более вы
пуклая, левая — уплощенная. От макушки к нижнезаднему углу про
ходят 2 укороченных киля. Первый киль резко изогнутый, четко вы ра
женный, заостренный. Второй — выражен значительно слабее, его 
верхняя часть скрывается под сильно загнутой макушкой. П ростран
ство, расположенное между килями, вогнутое.

М акуш ка сильно нависающая над замочным краем и смещенная 
вперед. Примакушечная область выпуклая. Н а некоторых ядрах от 
макушки к нижнему краю проходит четко выраженная депрессия. 
Поверхность раковины покрыта неровными морщинистыми линиями 
нарастания.

Разм еры  (мм)

№ экз. П р ав ы е  створки  
39/240 39/241 39/242 39/243

Л евы е  створки 
39/244 39/245

Длина 21,0 17,5 20,5 18,0 18,5 17,5
Высота 11,0 10,0 9,5 8,0 7,5 8,0
Апикальный
угол 123° 118° 120° 125° 120° 130°

С р а в н е н и е .  С. asiatica наиболее близка к Corbula tu rkestanensis  
Slodk. (Вялов, 19366, табл. V, фиг. 1 а, б), однако отличается несколько 
большей высотой створок, большей выпуклостью и большей загнуто- 
стью примакушечной области. От С. an g u la ta  и С. b iangu la ta  С. asiatica 
отличается значительно большими размерами раковин, более загнутой 
макушкой и меньшей суженностыо задней части створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен. Бухарские слои Приташкентского района, Бухары, 
Ферганы, Таджикской депрессии. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni 
Desh. и Corbula asiatica Vial. Марыйского и Гаурдакского районов.

М а т е р и а л .  Большое количество правьгх и левых створок, их 
отпечатки, а такж е ядра двустворчатых раковин; Гаурдакский район, 
родн. Чильбур, сай Ак-Айры; Марыйский район, скв. 242.

Corbula (Cuneocorbula) turkestanensis Slodkewitsch, 1929 

Т абл. XIV , фиг. 8

Corbula (Cuneocorbula) turkestanensis: Слодкевич, 1929, стр. 140, 
рис. 5—8 (в тексте); Вялов, 4936, стр. 37, табл. V, фиг. 1 а, в; Миронова, 
I960, стр. 120, табл. XXII, фиг. 9, 10.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, сильно вытянутые в длину, резко 
неравносторонние. Передняя ветвь кардинального края короткая, пря
мая, соединяясь с передним краем, образует тупой угол. Нижний край 
прямой, длинный, несколько вогнутый в средней части. Задний край 
короткий, несколько усеченный. Задняя  ветвь кардинального края длин
ная, слабо вогнутая.

Створки равномерно выпуклые. От макушки к нижнему краю про
ходит ясно выраженная депрессия, постепенно расширяющаяся книзу.
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В задней части раковины протягиваются два резких киля, из которых 
второй располагается несколько выше.

М акушка заостренная, загнутая к замочному краю и сильно сме
щенная вперед. Внешняя поверхность покрыта ясно выраженной кон
центрической скульптурой.

Размеры (мм)

Ms экз. j 39/239:

Д лина 23,0
Высота 11,5
Апикальный 

угол 125°

С р а в н е н и е .  Н ебольш ая выпуклость раковин, значительно мень
шая загнутость макушки, наличие ясно выраженной депрессии, а также 
большая оттянутость задней части створки рассматриваемых экземпля
ров — все это позволяет легко отличить С. tu rkestanensis  Slodk. от 
близкого вида С. asiatica Vial.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен, бухарские слои Ю го-Западных Кызылкумов, Ферганы, 
Бухары, Приташкентского района. Палеоцен, слои с Corbis davidsoni 
Desh. и Corbula asiatica Vial. Гаурдакского и Марыйского районов.

М а т е р и а л .  Более 5 ядер правых и левых створок; Г'аурдакский 
район, родн. Чильбур, сай Ак-Айры.

Corbula (Cuneocorbula) cf. sem irugata Cossmann, 1908

Т абл. XV, фиг. 1

cf. Corbula sem irugata : Cossmann, 1908, стр. 27, т. I l l ,  фиг. 21—26.
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 

ние .  Corbula sem irugata  Cossm. описана из монтского яруса Бельгии. 
С. cf. sem irugata  Cossm ann встречена в слоях с Ostrea montensis Cossm. 
Бадхыза. •> ,

М а т е р и а л .  Ядро правой створки; Бадхыз, прох. Рахматур.

С Е М Е Й С Т В О  T H R A C IID A E  STO LIC ZK A , 1871 

Р о д  Thracia Leach in Blainville, 1824 

Thracia prestwichi Deshayes, 1860 

Т аб л . XV, фиг. 2, 3, 4

Thracia Prestwichi: Deshayes, 1860, стр. 265, табл. V, фиг. 19, 20; 
Cossmann, 1886, вып. I, стр. 44, табл. V, фиг. 22; Cossm ann et Pissarro, 
1904— 1913, табл. IV, фиг. 25— 1.

О п и с а н и е .  Раковины небольших размеров, овального очерта
ния, почти равносторонние, с центральным положение'м макушки. Перед
няя ветвь кардинального края прямая, слабо выпуклая, образуя тупой 
угол, переходит в чуть расширенный передний край. Нижний край 
прямой, задний край короткий, прямой и при переходе в заднюю ветвь 
кардинального края образует отчетливый угол. Задн яя  ветвь слегка 
вогнутая, несколько короче передней.

Раковины слабо выпуклые. Место наибольшей выпуклости распо
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лагается в центральной части раковины, откуда выпуклость равномерно 
спадает ко всем краям. В задней части створки за килевым перегибом 
выпуклость спадает резко, образуя вогнутую часть раковины. От м а
кушки к месту соединения нижнего и заднего краев проходит депрес
сия, ясно выраженная в примакушечной области и слабо заметная 
в нижней половине раковины. Закилевое поле слегка вогнутое и р ас
ширенное книзу.

Макушки маленькие, обособленные, занимающие почти середин
ное положение, слегка смещенные и повернутые назад. М акушка пра
вой створки немного выступает над левой и заходит за нее

Поверхность раковин покрыта тонкими, равномерно расположен
ными концентрическими морщинистыми линиями нарастания.

Разм еры  (мм)

№ экз. 39/249 39/250 | 39/252 | 39/253 39/254

Длина 27,0 32,5 35,0 38,0 34,0
Высота 19,5 22,0 25,0 27,5 35,5
Толщина 
двуствор. эк 1 . 8,0 10,0 13,0 11,5 10,0

С р а в н е н и е . Имеющиеся в коллекции экземпляры Thracia
prestwichi Desh. очень близки по своему облику к раковинам этого вида, 
изображенным Коссманном и Писсарро (C ossm ann et P issarro , 1904—■ 
1913, табл. IV, фиг. 25— 1). Деге указывает на сходство Thr. prestwichi 
Desh. с Thracia oblata Sow. (Deshayes,. 1860, т. I, стр. 265), от которой 
первый вид отличается более плоской и усеченной формой раковины 
И небольшими размерами. От другого близкого вида Thracia asiatica 
Alex. (Овечкин, 1954, стр. 71, табл. VII, фиг. 2— 3) описанный вид 
отличается меньшей выпуклостью раковин, менее высоким задним 
краем, отсутствием резких линий нарастания и менее выдающейся 
макушкой.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Танетский ярус Парижского бассейна. Палеоцен, слои с Corbis 
davidsoni Desh. и Venericardia trigonica Netsch. Бадхыза; слои с Corbis 
davidsoni Desh. и Corbula asiatica Vial. Марыйского и Гаурдакского 
районов.

М а т е р и а л .  Большое количество (80) ядер двустворчатых рако
вин, а также разрозненных левых и правых створок; Бадхыз, прох. 
Зюльфагар, прох. Рахматур, родн. Мелегран; Марыйский район, скв. 
35; 855.

Thracia cf. edwardsi Deshayes, 1860

Т абл. XV, фиг. 5

cf. Thracia edwardsi: Deshayes, 1860, стр. 266, табл. V, фиг. 21—23. 
Cossmann, 1886, стр. 44 Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, табл. IV, 
фиг. 25—2.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние.  Thracia edwardsi Desh. описана из танетского яруса П арижского 
бассейна. Thracia cf. edwardsi Desh. встречена в слоях с Gryphaea 
antiqua Schw. Бадхыза.

М а т е р и а л .  Ядро двустворчатой раковины. Бадхыз, прох. Зю ль
фагар.
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С Е М Е Й С Т В О  PH O L A D O M Y ID A E  GRAY, 1840 

Р о д  Pholadomya Sowerby, 1823 

Pholadomya konincki Nyst, 1843

Табл. XV, фиг. 6 а, б, в; 7; 8 а, б, в

Pholadomya konincki: Nyst, 1843, стр. 50, табл. I, фиг. 9; Morris, 
1852, табл. XVI, фиг. 4; Deshayes, 1860, стр. 278, табл. IX, фиг. 13—14; 
Cossmann, 1886, стр. 48; Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, табл. IV, 
фиг. 28—2; Варенцова-Мануйленко, 1953, стр. 140, табл. VI, фиг. 1—3, 
табл. VII, фиг. 1; Карагюлева, 1961, стр. 105, табл. IV, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины были небольшие, треуголь
но-овального очертания, сильно неравносторонние. Передняя ветвь 
кардинального края значительно короче задней, слегка вогнутая, от 
■макушки круто спадает вниз и, соединяясь с выпуклым передним краем, 
образует тупой угол. Нижний край короткий, почти прямой, равномерно 
выпуклый, плавно переходящий в задний край. Задняя  ветвь кардиналь
ного края длинная, слегка вогнутая у макушки и прямая у нижне
заднего угла.

Створки выпуклые. Место наибольшей выпуклости располагается 
в центральной части раковины, ближе к переднему краю, откуда вы
пуклость круто спадает к кардинальному краю и постепенно в сторону 
заднего края. От макушки к нижнепереднему углу проходит отчетли
вый киль.

Макушки большие, выступающие над замочным краем, высокие, 
расположенные на переднем краю створки. Луночка слабо развитая, 
щиток удлиненно-овальной формы, глубокий.

Поверхность раковины покрыта четкими морщинистыми концентри
ческими ребрами, повторяющими очертания створок. Межреберные про
межутки равны ребрам или несколько превышающие их ширину. 
В центральной части раковины от макушки к нижнему краю проходят 
расходящиеся пучком радиальные ребра, сильно развитые в середин
ной части переднего края раковины и слабо заметные на крайне перед
нем и заднем краях. Число ребер около 45. При пересечении концентри
ческих и радиальных ребер образуется слабо заметная грануляция.

Разм еры  (мм)

№  экз. j 39/257 j 39/258 j 39/259 j 39/260

Длина 36,5 27,0 28,5 45,0
Высота 28,0 38,0 35,5 44,0
Толщина
двуствор. экз. 23,5 23,0 20,0 23,5

С р а в н е н и е .  Туркменские экземпляры Pholadom ya konincki 
Nyst наиболее близки к французским представителям этого вида, изо
браженным у Деге, Коссманна и П иссарро (Deshayes, 1860, табл. IX, 
фиг. 13— 14; Cossm ann et P issarro , 1904— 1913, табл. IV, фиг. 28—2). 
Особи, известные из Таджикской депрессии, отличаются сравнительно 
большей выпуклостью створок и большим количеством радиальных 
ребер. От близкого вида Pholadomya dixoni Sow. (Deshayes, 1860, т. IX, 
фиг. 11, 12) рассматриваемый вид отличается более тупым передним 
краем раковин и несколько менее заостренными макушками. Деге 
считает, что Pholadomya konincki Nyst является разновидностью Ph. 
dixoni Sow. Другим близким видом к Ph. konincki следует назвать 
Pholadom ya puschi Goldf. (Миронова, 1960, стр. 92, табл. XVI), от ко
236



торой описанный вид отличается более удлиненной раковиной и более 
оттянутым задним краем.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Палеоцен Бельгии, Парижского бассейна, Болгарии. Бухарские 
слои Таджикской депрессии. Верхний палеоцен, слои с Gryphaea antiqua 
Schw. Бадхыза; зарминская свита Восточного Копетдага; верхняя часть 
манышской свиты Гяурсдага.

М а т е р и а л .  Десять ядер двустворчатых раковин; Бадхыз, прох. 
Зюльфагар; Восточный Копетдаг, р. Меана; Гяурсдаг, пос. Шамли.

— Pholadomya cuneata: Deshayes, 1860, т. I, стр. 277, табл. IX, фиг. 
6—8; Cossmann, 1886, вып. I, стр. 48; Нечаев, 1897, стр. 117, табл. V, 
фиг. 22; Архангельский, 1904, стр. 127, табл. VIII, фиг. 22; Cossmann 
et P issarro, 1904— 1913, табл. IV, фиг. 28— 1; Варенцова-Мануйленко, 
1953, стр. 445, табл. VI, фиг. 6 а, б; Миронова, 1960, стр. 90, табл. XV, 
фиг. 4 а— г.

О п и с а н и е .  Судя по ядрам, раковины были небольших размеров, 
клиновидной формы, резко неравносторонние, со смещенной вперед 
макушкой. П ередняя ветвь кардинального края короткая, прямая, 
почти вертикально спадая к переднему краю, образует тупой угол. 
Передний край крутой, сильно выпуклый. Нижний край прямой, значи
тельно выпуклый в области переднего края и несколько пологий по 
направлению к заднему краю. Задняя  ветвь кардинального края длин
ная, прямая.

Створки сильно выпуклые, место наибольшей выпуклости распо
лагается в передней части раковины, по линии, проходящей от макуш 
ки к месту соединения нижнего и переднего краев. Спадение выпуклости 
к заднему и нижнему краям постепенное, а в сторону переднего и карди
нального краев довольно резкое, крутое. В задней части раковины рас
полагается слабовыраженный киль, проходящий почти параллельно 
задней ветви кардинального края.

Макушки большие, заостренные, значительно нависающие над з а 
мочным краем, сильно сближенные и расположенные ближе к переднему 
краю. Раковина спереди широко зияющая.

Внешняя поверхность створки покрыта своеобразной скульптурой, 
характерной для Ph. cuneata Sow. Вся поверхность украшена равномер
ными, морщинистыми концентрическими ребрами, четко выступающими 
в центральной части поверхности раковины. Н а переднем поле створки 
от макушки к нижнепереднему углу проходят узкие, сильно изгибаю
щиеся радиальные ребра, с мелкими слабо заметными бугорками. 
У макушки ребра сближенные, по направлению к нижнему краю 
радиальные ребра, изгибаясь, разделяются широкими интеркостальными 
промежутками. При пересечении с концентрическими ребрами они 
образуют сетку.

Pholadomya cuneata Sowerby, 1844

Табл. XV, фиг. 9 а, б; 10 а, б

Разм еры  (мм)

№  экз .  | 39/261 | 39/262

Длина 
Высота 
Толщина дву-

41,0
27,5

46.0
26.0

ств. экз. 38,5 32,0
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С р а в н е н и е .  Характер скульптуры передней части раковины, 
клиновидная форма и своеобразный характер выпуклости створок 
Ph. cuneata  Sow. позволяют легко отличить этот вид от других палео
ценовых видов рода Pholadom ya. Наибольшее сходство туркменские 
экземпляры обнаруживают при сравнении с парижскими представи
телями данного вида, описанными Деге (Deshayes, 1860, стр. 277, табл. 
IX, фиг. 6—8), отличаясь несколько более суженной задней частью 
створок. От встреченных совместно видов Pholadomya konincki Nyst 
и Ph. ex gr. puschi Goldf. описанный вид отличается большей загну- 
тостью макушек, характером выпуклости и внешней скульптурой перед
ней части створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Танетский ярус Франции и Англии. В СССР встречается в верхне- 
сызранских и нижнесаратовских слоях Поволжья, бухарских слоях 
Таджикской депрессии. Верхний палеоцен, нижняя пачка зарминской 
свиты Восточного Копетдага.

М а т е р и а л .  Д ва  ядра двустворчатых раковин; Восточный Копет
даг, р. Меана.
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С р а в н е н и е .  Характер скульптуры передней части раковины, 
клиновидная форма и своеобразный характер выпуклости створок 
Ph. cuneata  Sow. позволяют легко отличить этот вид от других палео
ценовых видов рода Pholadomya. Наибольшее сходство туркменские 
экземпляры обнаруживают при сравнении с парижскими представи
телями данного вида, описанными Деге (Deshayes, 1860, стр. 277, табл. 
IX, фиг. 6—8), отличаясь несколько более суженной задней частью 
створок. От встреченных совместно видов Pholadomya konincki Nyst 
и Ph. ex gr. puschi Goldf. описанный вид отличается большей загну- 
тостью макушек, характером выпуклости и внешней скульптурой перед
ней части створок.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
ние .  Танетский ярус Франции и Англии. В СССР встречается в верхне- 
сызранских и нижнесаратовских слоях Поволжья, бухарских слоях 
Таджикской депрессии. Верхний палеоцен, нижняя пачка зарминской 
свиты Восточного Копетдага.

М а т е р и а л .  Д ва  ядра двустворчатых раковин; Восточный Копет
даг, р. Меана.
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G. edw ards i  (Morris)  226 
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M odiolus e leg an s  Sow erby  203 
M odio lar ia  karab ilensis  (Vialov) 204 
N em ocard ium  edw ards i  Deshayes  222 
Nucula  t r ian g u la  A rkhangelsky i  187 
Ostrea  bellovacina L am arck  198

O. m elegran ica  D jabarova ,  sp. nov.
200

T. m ontensis  C ossm ann  197 
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P. cf. ispharinica M ironova  229 
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213
V. m inu tu la  (R om anovskyi)  211 
V. pectuncular is  (Lam arck)  207 
V. sorisorica D jabarova ,  sp. nov. 213 
V. tr igonica  (Netschaew) 208 
V. tu rkom anica  (Vialov) 210
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Т А Б Л И Ц А  i

Фиг. 1 а, б Leptomaria  actaschica A rus lam ov  sp. nov.
la  — голотип (№ 36/7) — ннд раковины со стороны устья;  16 — вид с обратной 

от устья стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугитанг, коньяк, слои с Haustator 

nodosus (Roem.).
Фиг. 2 —6. Semineritina  pi tn iakensis  Arustam ov,  sp. nov.

2— голотип (№  36/21)— вид раковины с обратной от устья стороны; 3—паратип 
(№ 36/35) — вид с обратной от устья стороны; 4 — паратип (№ 36/20) — вид с обрат
ной от устья стороны; 5 — паратнп (№ 36/18 — вид со стороны устья; G — паратип 
(№ 36/27) — вид со стороны устья.

Среднее течение р. Амударьи. Кош абулак.  Верхний турон, зона Collignoniceras
V '  V

woolgari  (горизонт с Turritella  asiat ica  (Peel.) ,  Roste llana  kysylkum ensis  Peel.).
Фиг. 7—9. Clanculus pulchrus A rus tam ov  sp. nov.

7 — гол от и n (№  36/2404) — вид раковины с обратной от устья стороны; 8 — 
паратип (№ 36/2409) — вид со стороны устья; 9 — паратнп (№ 36/2440) — вид 
с обратной от устья стороны.

Среднее течение р. Амударьи. Султансандж ар.  Верхний турон, зона Colligno-
V

niceras  woolgar i  (горизонт с Turritella  asiat ica  (Peel.) ,  Roste llana  kysylkumensis 

Peel.) .
v

Фиг. 10 a, 6 Lyosoma caucas icum  Peel.
10— (№ 36/61)— вид раковины с обратной от устья стороны; 106 — то же ( X 2).
Ю го-Западны е отроги Гиссарского хребта. Кугитанг. Коньяк, слои с Haustator 

nodosus (Roem.).
Фиг. 11. Desmieria divar ica ta  (Orb.).
11 — (№ 36/GO) — вид раковины с обратной от устья стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугитанг. Маастрихт, слон с Liostrea 

lehmanni (Rom.).
Фиг. 12 а, б, в, 13, 14. Solarie lla  car ina ta  A rus tam ov  sp, nov.
12a — голотип (№ 36/2460) — вид раковины с обратной от устья стороны; 126 — 

вид со стороны устья; 1 2d — вид со стороны пупка; 13 — паратнп с №  36/2493) — вид 
с обратной от устья стороны; 14 — паратип (№  36/2470) — вид с обратной от устья 
стороны. Среднее течение р. Амударьи. С ултансан дж ар.  Нижний сантон, зона 
S tan tonoceras  g u a d a lu p ae  asiaticum, Solarie ila  carinata .

Фиг. 15, 16. Archimedea asiatica  (Djal.) .
15 — (№ 36/171) — вид раковины с обратной от устья стороны; 16— (№ 36/178; — 

вид со стороны устья.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гаурдак. Верхний сеноман, зона 

Eoradiol ites  kug i tangensis ,  Archimedea asiatica.
Фиг. 17 а, б, 18, 19 a, 6 Solarie lla  am u d a r iaen s is  A rus tam ov  sp. nov.
17a — голотнп (№ 36/2452) X 2 — вид раковины с обратной от устья стороны; 

176 — вид с обратной от устья стороны; 18 — паратнп (№ 36/2454) X 2 — вид со 
стороны пупка; 19а — паратип (№ 36/2458) — вид -с обратной от устья стороны; 196- 
то ж е  — вид со стороны устья.

Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Верхний турон, зона Collignoniceras

woolgari  (горизонт с Turritella  asiat ica  (Peel.) ,  R oste llana  kysylkymensis  Peel.).

Фиг. 20. Ol i g ODt y x i s  am udar iaens is  Peel.
20 — (№ 36/401) — вид раковины со стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. С ултансандж ар.  Сеноман, ю рпзопт  с Turritella 

V '  V
pitn iakensis  (Peel.) ,  Oligoptyxis  am u d a r iaen s is  Peel.

v
Фиг. 21. Oligoptyxis  g issa rensis  Peel.
21 — (№ 36/198) — вид раковины с обратной от устья стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гаурдак. Верхний сеноман, зона

Eoradiolites  kugitangensis ,  Archimedea asiatica.

Т А Б Л И Ц А  II

v
Фиг. 1 а, б Oligoptyxis  am u d a r iaen s is  Peel.
l a  — (№ 36/404) •— вид раковины со стороны устья; 16 — продольный разрез 

через раковину.
Среднее течение р. Амударьи. С ултансандж ар.  Сеноман, горизонт с Turritella 

pi tn iakensis  (Peel.) ,  Oligoptyxis  am u d a r iaen s is  Peel.
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Фиг. 2. O ligoptyxis g issa rensis  Peel.
2 — (jV° 36/197) — вид раковины с обратной от устья стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гаурдак. Верхний сеноман, зона

Eoradiolitcs kugitangensis ,  Archimedea asiatica.
V

Фиг. 3, 5, 6. Plesioplocus k a rabakhens is  Peel.
3 — (.NTs 36/449) — вид раковины с обратной от устья стороны; 5 — (№ 36/421) — 

вид1 с обратной от устья стороны; 6— (№ 36/430) — продольный разрез через раковину.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гаурдак. Верхний сеноман, зона

Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea asiatica.
V

Фиг. 4 a, 6 Oligoptyxis  a ra lens is  Peel.
4-a — (№ 36/415) — вид раковины со стороны устья; 46 — вид с обратной от 

устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. Султаисапдж ар.  Сеноман, горизонт с Turritella  

V V
pitniakensis (Peel.) ,  Oligoptyxis  am udar iaens is  Peel.

Фиг. 7—9. Solar ium  subdachelense  A rus tam ov  sp. nov.
7 — голотип (№ 36/1) — вид раковины сверху; 8 — паратнп (№ 36/5) — вид

с обратной от устья стороны; 9 — паратип (36/4) — вид со стороны пупка.
Среднее течение р. Амударьи. С ултаисапдж ар.  Нижний саитон, зона Stantonoce- 

ras gu ad a lu p ae  asiaticum, Solarielia  carinata .
Фиг. 10— 13. Pseudom esa lia  g issarica  A rus tam ov sp. nov.
10 — паратип (№ 36/1995) — вид раковины со стороны устья; 11 — голотип

(№ 36/2228) — вид с обратной от устья стороны; 12 — паратип (№ 36/1997) — вид
'с обратной от устья стороны; 13 — (№ 36/2000) — продольный разрез через раковину.

Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гаурдак. Верхний сеноман, зона
Eoradiolites kugitangensis ,  Archimedea asiatica.

Фиг. 14 а, б, 15 a, 6 Bath rasp ira  an g u s ta  Arustam ov.
14a — (№ 36/472) — вид раковины со стороны устья;  146 — то же (X  2); 15а —

(№ 36/465) — вид с обратной от устья стороны; 156 — то ж е (X  2).
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугигапг. Верхний сеноман, зона

Turkmenites gaurdakense ,  Rotal iat ina  asiat ica  u B a th rasp ira  angusta .
Фиг. 16, 17. Turritella  roemeri A rus tam ov  sp. nov.
16 — голотип ( №36/671) — вид раковины со стороны устья; 17 — паратип

(№ 36/682) — вид с обратной стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугнтанг. Коньяк, слои с H au s ta to r  

nodosus (Roem.).

Т А Б Л И Ц А  III

v
Фиг. 1 а, б H a u s ta to r  karabakhens is  Peel.
la — (№ 36/691) — вид раковины с обратной от устья стороны; 16 — вид со 

стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. Султаисапдж ар.  Коньяк, слон с Am phidonta  asiatica  

са (Arkh.) (горизонт с P lacen ticeras  ac rab a ten se  Vinok., H a u s ta to r  kysylkum ensis  Peel.).  

Фиг. 2—4. Turritella  pi tn iakensis  Peel.
2 — (№ 36/1346) — вид раковины со стороны устья;  3 — (№ 36/1370) — вид со 

стороны устья; 4 — (№ 36— 1345) — вид со стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. С ултаисапдж ар.  Сеноман, горизонт с Turritella

pitniakensis (Peel.) ,  O ligoptyxis  am uda r iaens is  Peel.

Фиг. 5—7. Turritella  asiatica  (Peel.).
5 — (№ 36/1903) — вид раковины со стороны устья;  6 — (№ 36/1526) — вид со 

стороны устья; 7 — (№ 36/1522) — вид с обратной от устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Верхний туроп, зона Collignoniceras

wolgari (горизонт с Turritella  asiat ica  (Peel.) ,  R oste llana  kysylkum ensis  Peel.) .
Фиг. 8— 10. Turritella  d ispassa  Stol.
8 — (№ 36/1981) — вид раковины со стороны устья;  9 — (№ 36/4982) — вид 

с обратной от устья стороны; 10— (№ 36/1967) — вид с обратной от устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. С ултансандж ар.  Верхний Маастрихт, зона Belemnella  

arkhangelskii ,  G ram m o s lo m u m  in cra ssa tu m  c rassum  (горизонт с Turritella  d ispassa  
Stol.)

V
Фиг. 11 — 13. H a u s ta to r  fe rganensis  Peel.
11 — (№ 36/901)— вид раковины с обратной от устья стороны; 12— (№ 36/903) — 

гид с обратной от устья стороны; 13 — (№ 36/908) — вид со стороны устья.



Среднее течение р. Амударьи. С ултапсандж ар.  Коньяк, слои с Am phidonta  asiatica

Arkh.) (горизонт с H a u s ta to r  subm organ i  Peel).
Фиг. 14, 15. H a u s ta to r  nodosus (Roem.).
14 — (№ 36/1517) — вид раковины с обратной от устья стороны; 15 — 

(№ 36/1560) — вид с обратной от устья стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугитанг. Коньяк, слои с Haustator 

nodosus (Roem.).
V

Фиг. 16 а, б, 17 а, б H au s ta to r  caucas icus Peel.
16а — (№ 36/851) — вид раковины с  обратной от устья стороны; 166 — то же 

( Х 2 ) ;  17а — (№ 36/692) — вид с обратной от устья стороны; 176 — то ж е (X  2).
Ю го-Западны е отроги Гиссарского хребта. Кугитанг. Верхний сеноман, зона 

Turkmcnites  gaurdakense ,  R otal ia t ina  asiatica ,  B a th rasp ira  angus ta ,  слои с Mediasiace- 
ras  lenticularc  (Lupp.) ,  Korobkovitr igonia  d a rw ascan a  (Rom.) (горизонт с Pcrisso'ptera 
f ragilis  Djal. et Arust.) .

v
Фиг. 18. H a u s ta to r  subm organ i  Peel.
18 — (№ 36/1435) — вид раковины с обратной от устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. С ултапсандж ар.  Коньяк, слои с Am phidonta  asiatica

(Arkh.) (горизонт с H a u s ta to r  subm organ i  (Peel) .

Фиг. 19, 20. H a u s ta to r  kysylkum ensis  Peel.
19 — (№ 36/945) — вид раковины со стороны устья; 20 — (№ 36/947) — вид 

с обратной от устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. С ултапсандж ар.  Коньяк, слои с Amphidonta asia

tica (Arkh.) (горизонт с P lacen ticeras  ac rabatcnse  Vinok., H a u s ta to r  kysylkumensis

Peel.) .
Фиг. 21—23. H a u s ta to r  koschabulakcnsis  A rus tam ov  sp. nov.

21 — паратип (№ 36/1924) — вид раковины с обратной от устья стороны; 22 — 
голотип (№ 36/1922) — вид с обратной от устья стороны; 23 — паратип (№ 36/1933— 
иид с обратной от устья стороны.

Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Верхний турон, зона Collignoniccr.\s
V V

woolgari  (горизонт с Turritella  asia t ica  (Peel.) ,  Roste llana  kysylkum ensis  Peel.).

Т А Б Л  И Ц A IV 

Фиг. 1, 2, 4. Xenophora  cana licu la te  (Orb.).
1 — (№ 36/2644)— вид раковины с обратной от устья стороны; 2— (№ 36/2846) — 

вид снизу; 4 — (№ 36/2648) — вид со стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Нижний кампан, зона Cibicidoides 

temirensis.
Фиг. 3, 5 Tylostoma tad j ik is tan icun  Djal.
3 — (№ 36/158) — вид раковины со стороны устья; 5 — (№ 36/159) — вид 

с обратной от устья стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугитанг. Верхний сеноман, зона 

Eoradiol ites  kug itangensis ,  Archimedea asiatica.
v

Фиг. 6 a, 6 Gyrodes subtenellus  Peel.
6a — (№ 36/118) — вид раковины с обратной от устья стороны; 66 — вид со 

стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Верхний турон, зона Collignoniceras

w oolgar i  (горизонт с Turritel la  asiat ica  (Peel.) ,  Roste llana  kysylkum ensis  Peek).
Фиг. 7 a, 6 Am pullospira  tuibaica Arust.
7a — голотип (№ 36/113) — вид раковины с обратной от устья стороны; 76 — 

вид со стороны устья.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гаурдак. Верхний сеноман, зона 

Turkm enites  gaurdakense ,  Rotal ia t ina  asiatica ,  B a th ra sp i ra  a n g u s ta ,  слои с Mediasiace- 
ra s  lenticulare  (Lupp.),  Korobkovitr igonia  d a rw asea n a  (Rom).

Фиг. 8 a, 6 Trichotropis konincki (Muller) .
8a — (№ 36/2462) — вид раковины с обратной от устья стороны; 86 — ппд со 

стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Нижний саитои, зона Stantonoceras 

g u ad a lu p ae  asiaticum, Sola riel la carinata .

Фиг. 9 a, 6 Trochifusus subsp inosus (Peek).
9 a _  (№ 36/2472) — вид раковины со стороны устья; 96 — б и д  с обратной от 

устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. С ултаисаидж ар.  Верхний турон, зона Coilignomce- 

ras  woolgar i  (горизонт с Turritella  asiatica  (Peek),  Roste llana  kysylkumensis Peek). 
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Фиг. 10, 11. Ascensovoluta subconspicua Peel.
10 — (№ 36/2507) — вид раковины с обратной от устья стороны; 11 — 

(№ 36/2518) — вид со стороны устья.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугитанг. Коньяк, слои с H au s ta to r  

nodosus (Roem.).
Фиг. 12. Per issop tera  g rag il is  Djal. et Arust.
12a — голотип (№ 15165/1) X 3 — вид раковины со стороны устья; 126 — вид 

с обратной от устья стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугитанг. Верхний сеноман, слои 

с Medias iaccras  lenticulare (Lupp.) ,  Korobkovitr igonia  d a rw asean a  (Rom.) (горизонт 
с Perissoptera  fragilis  Djal. et Arust.) .

Фиг. 13, 14. Uxia eximia (Sto liczka).
13a — (№ 36/2481)— вид раковины с обратной от устья стороны; 136—вид со стороны 

устья; 14 — (№ 36/2473) — нид с обратной ог  устья стороны.
Спедмее течение р. Амударьи. Султансандж ар.  Верхний туром, зона Collignoni-

V ' V
ccras woolgari  (горизонт с Turritella  asiatica  (Peel.) ,  Roste llana kysylkum ensis  (Peel.).  

Фиг. 15. Ascensovoluta fenestra ta  Djal.
15a — (№ 36/2507) — вид раковины с обратной от устья стороны; 156 — вид со 

стороны устья.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугитанг. Коньяк, слои с H a u s ta to r  

nodosus (Roem.).

Т А Б Л И Ц А  V

V
Фиг. 1—3. Rostellana kysylkum ensis  Peel.
1 — (№ 36/2545) — вид раковины со стороны устья; 2 — (№ 36/2546) — вид 

с обратной от устья стороны; 3 — (№ 36/2547) — вид с обратной от устья стороны. 
Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Верхний турон, зона Collignoniceras

woolgari (горизонт с Turritella  asiatica  (Peel.) ,  Roste llana  kysylkum ensis  (Peel.).

Фиг. 4, 5. Roste llana pupoidalis  Peel.
4a — (№ 36/2534) — вид раковины с обратной от устья стороны; 46 — вид со 

стороны устья; 5 — (№ 36/2538) — вид с обратной от устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Верхний турон, зона Collignoniceras

V V
woolgari (горизонт с Turritella  asiatica (Peel.) ,  Roste llana  kysylkum ensis  Peel.).

Фиг. 6. Scaphella  cf. cam panica  Djal.
6a — (№ 36/2525) — вид раковины со стороны устья; 66 — вид с обратной от 

устья стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Кугитанг. Верхний кампан, слон 

с Lopha folcata  (M orton) ,  Hoplitoplacenticeras.
Фиг. 7, 8, 9. Rostell inda p i tn iakensis  A rus tam ov  sp. nov.
7 — голотип (№ 36/2572) — вид раковины с обратной от устья стороны; 8 — 

паратнп (№ 36/2578) — нид со стороны устья; 9 — вид со стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Верхний турон, зона Collignoniceras

woolgari  (горизонт с Turritella  asiatica  ;P ce l . ) , Roste llana  kysylkum ensis  Peel.) .
Фиг. 10. H aplovoluta  stoliczkai A rus tam ov sp. nov.
10a — голотип (№ 36/20) — вид раковины со стороны устья; 106 — вид с обр ат 

ной от устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. Султансандж ар.  Верхний турон, зона Collignonice

ras woolgari  (горизонт с Turritella  asiatica  (Peel.) ,  Roste llana  kysylkum ensis  Peel.) .
V

Фиг. 11. Roste llana  brevis Peel.
11a — (№ 36/2569) — вид раковины с обратной от устья стороны; 116 — вид со 

стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Верхний турон, зона Collignonicera. '

woolgari  (горизонт с Turritella  asiatica (Peel.) ,  Roste llana kysylkum ensis  Peel.) .
Фиг. 12— 14. Actaeonella  caucasica Zek.
12 — (JV° 36/2279) — вид раковины с обратной от устья стороны; 13 — 

(№ 36/2300) — вид со стороны устья; 14 — (№ 36/2290) — продольный разрез через 
раковину.

Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гаурдак, верхний сеноман, зона 
Eoradiolites kug i tangensis ,  Archimedea asiatica.

Фиг 15. Sycostoma cf. distictum (Peel.).
15-— (№ 36/2471) — вид раковины со стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. Султансандж ар.  Верхний Маастрихт, зона Be-

V
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lemnella a rkhangelskii ,  G ram m o s to m u m  in cra ssa tu m  c rassu m  (горизонт с Turritella 
dispassa  Stol.) .

V
Фиг. 16. M atax a  pcelincevi A rus tam ov  sp. nov.
16a — голотип (№ 36/2500) — вид раковины со стороны устья; 166 — вид с об

ратной от устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. Кошабулак. Нижний сайтом, зона Collaignoniceras

' v  v
woolgari  (горизонт с Turritella  asiatica  (Peel.) ,  Roste llana  kysylkum ensis  Peek).

Т А Б Л И Ц А  VI

V
Фиг. 1. Liomelon subpyriform is Peel.
1 — (№ 36/2526) — вид раковины со стороны устья.
Среднее течение р. Амударьи. Султансандж ар.  Верхний Маастрихт ,  зона Be

lemnella arkhangelskii ,  G ram m os tom um  incrassa tum  c rassum  (горизонт с Turritclia 
d ispassa  Stol.) .

Фиг. 2 a, б, 3 a, 6 Trochactaeon m inimalis A rus tam ov  sp. nov.
2a — голотип (№ 36/2402) — вид раковины с обратной от устья стороны; 26 — 

то же ( X 2);  За — паратип (№ 36/2404) — вид со стороны устья; 36 — то же (X 2).
Среднее течение р.Амударьи. Кошабулак. Нижний сантон, зона Stantonoceras 

gu ad a lu p ae  asiaticum, Solarie lia  carinata .
Фиг. 4, 5, 10, 12. Actaeonella su l tan san d ja r ica  A rus tam ov  sp. nov.

4 — паратип (№ 36/2257) — вид раковины с обратном от устья стороны; 
5 — паратип (№ 36/2270) — продольный разрез через раковину; 10 — го.штпп

36/2254) — вид со стороны устья; 12 — вид с обратной от устья стороны.
Среднее течение р. Амударьи. Султаисапдж ар.  Сеноман, горизонт с Turritella

pitn iakensis  Peek, Oligoptyxis  am uda r iaens is  Peel.

Фиг. 6, 9. Trochactaeon su b a n g u s ta tu s  Peel.
6 — (36/2358) — вид раковины со стороны устья; 9 — (36/2368) — вид с обрат

ной от устья стороны. jJ
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гауардак.  Верхний сеноман, зона 

Eoradiolites  kug itangensis ,  Archjmedea asiatica.
Фиг. 7, 8. Actaeonella  kurdistanica  К- Aliev.
7 — (№ 36/2250) — вид раковины с обратной от устья стороны; 8 — 

(№ 36/2251) — продольный разрез через раковину.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гаурдак. Верхний сеноман, зона 

Eoradiolites  kug itangensis ,  Archimedea asiatica.

Фиг. 11. Trochactaeon o rn a tu s  Peel.
H a  — (№ 36/2401) — вид раковины со стороны устья; 116 — вид с обратной 

от устья стороны.
Ю го-Западные отроги Гиссарского хребта. Гаурдак. Верхний сеноман, зона 

Eoradiol ites  kug itangensis ,  Archimedea asiatica.



Т а б л и ц а  I
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Т а б л и ц а  II
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Т а б л и ц а  III
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Т а б л и ц а  V
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ТАБЛИЦЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ АММОНИТОВ 
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ*

(К работе А. А. Мания «Стратиграфия и аммониты сеноманских 
отложений Южной Туркмении»)

* Изображение аммонитов дано в натуральную величину. Описанная коллекция  
хнапнтсн н .Музее Института теологии УГ С;Н Туркменской С С Р (Ашхабад) под №  37.



Фиг. 1 а, б, в. Phyllocoras whilcavesi (Kossm at)
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральном стороны. За

падный Копетдаг, ущ. Камышлы, верхним сеноман, зона Euom pha loceras  euomphalum, 
подзона M esogaudryceras  leplhonema. Сборы автора, 1963 год (обр. N° 37/217).

Фиг. 2 а, б, в. Telragon i tes  spa till Breislr  offer
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Центральный Копетдаг, Скобелевская синклиналь, верхний сеноман, зона Euomphalo
ceras euomphalum, подзона M esogaudryceras  lepthonema. Сборы автора, 19G8 г. (обр. 
№  37/183).

Фиг. 3 а, б, в. Ncophylloceras seres itensc  (Pervinquiere)
а —вид сбоку, б— вид со стороны устья. Западный Копетдаг, \тц. Камышлы, верх

ний сеноман, зона E uom phaloceras  euomphalum, подзона M esogaudryceras  lepthonema. 
Сборы азтора, 1968 год (обр. №  37/186).

Фиг. 4 а, б, в. A n ag au d ry c e ra s  chalsuensis  M an i ja  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западным Копетдаг, ущ. Камышлы, верхний сеноман, зона Euom phaloceras cuompha- 
ium подзона M esogaudryceras  lepthonema. Сборы автора, 19С9 год (обр. № 37/420).

Фиг. 5. S tom oham ites  simplex (Orb.)
Западный Копетдаг, ущ. Аксу, верхний сеноман, зона E uom phaloceras  euompha

lum, подзона P lacen ticeras  grossouvrci.  Сборы автора, 1968 год (обр. №  37/417).

Т А Б Л И Ц А  II

Фиг. 1 а, б, в. Schloenbachia v a r ian s  va r ians  (Sowerby)
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. 

Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, нижний сеноман, зона Schloenbachia subplana. 
Сборы автора 1963 год (обр. №  37/864).

Фиг. 2 а, б, в. Schloenbachia v a r ian s  michailovi M anija  subsp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. За

падный Копетдаг, ущ. Чалсу, ппжипй сеноман, зона Schloenbachia  subplana.  Сборы 
автора, 1963 год (обр. Л"? 37/1057) .

Фиг. 3 а, б, в. Schloenbachia v a r ian s  a tabekiani  M an i ja  subsp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со сгороны устья, в — вид с вентральной стороны. За

падный Копетдаг, ущ. Камышлы, нижннй сеноман, зона Schloenbachia  subplana.  Сборы 
автора, 1969 год (обр. №  37/477).

Фиг. 4 а, б, в. Schloenbachia pcelincevi M an i ja  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. За

падный Копетдаг, ущ. Арваз, верхний сеноман, зона E uom pha loce ras  euomphalum, 
подзона M esogaudryceras  lepthonema. Сборы автора, 1969 год (обр. №  37/440).

Т А Б Л И Ц А  II!

Фиг. 1 а, б, в. Schloenbachia quadra ta  Spath.
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. 

Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевской синклинали, верхний сеноман, 
зона E uom phaloceras  euomphalum, подзона M esogaudryceras  lepthonema. Сборы автора, 
1963 год (обр. №  37/638).

Фиг. 2 а, б, в. Schloenbachia subquadra la  M anija  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. 

Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевской синклинали, верхний сеноман, 
зона E uom phaloceras  euomphalum, подзона M eso g au d ry ce ra s  lepthonema. Сборы автора, 
1963 год (обр. N° 37/54).

Фиг. 3 а, б. Schloenbachia devonensis Spath.
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья. Центральный Копетдаг, северное 

крыло Скобелевской синклинали, верхний сеноман, зона Euom phaloceras euomphalum, 
подзона P lacen ticeras  grossouvrci.  Сборы автора, 1963 год (обр. №  37/85).

Т А Б Л И Ц А  IV

Фиг. 1. Schloenbachia devonensis  Spath.
1 — вид с вентральной стороны.

Фиг. 2 а, б, в. Schloenbachia te t ram a ta  (Sow.)
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. За

падный Копетдаг, ущ. Камышлы, сеноман. Сборы автора, 1963 год (обр. N° 37/191).
Фиг. 3. Schloenbachia sharpei Semenov.
3 — вид сбоку. Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевской синклинали, 

сеноман. Сборы автора, 1968 год (обр. N° 37/215).

Т А Б ЛИЦА  1
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Фиг. 1 а, б. Schloenbachia sharpei Semenov
а — нпд со стороны устья, б — нид с вентральной стороны. Центральный Копст- 

даг, северное крыло Скобелевской синклинали, сеноман. Сборы автора, 1968 год 
(обр. №  37/215).

Фиг. 2 а, б, в. Schloenbachia sub tubercu la ta  (Sharpe)
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Чалсу, сеноман. Сборы автора, 1968 год (обр. №  37/501). 
Фиг. 3 а, б, в. Schloenbachia ven lr iosa  Stieler
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Аксу, правый приток р. Арваз,  сеноман. Сборы автора,
1969 год (обр. №  37/530).

Фиг. 4 а, б, в. Schloenbachia t r il i iberculala Spath
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевской синклинали, сеноман. Сборы 
автора, 1963 год (обр. №  37/57).

Фиг. 5 a. Schloenbachia sub v a r ian s  Spath
а — вид сбоку. Горный Бадхыз,  долина Нардынваплы, сеноман. Сборы автора, 

1963 год (обр. №  37/65).

Т А Б Л И Ц А  VI

Фиг. 1 а, б. Schloenbachia sub v a r ian s  Spath  
а — вид с вентральной стороны, б — вид со стороны устья.
Фиг. 2 а, б, в. Schloenbachia costa ta  Sharpe
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, сеноман. Сборы автора, 1963 год (обр. №  37/94). 
Фиг. 3 а, б, в. Schloenbachia g labra  Spalii
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, нижний сеноман, зона Schloenbachia  subplana. 
Сборы автора, 1963 год (обр. №  37/57).

Фиг. 4 а, б, в. Schloenbachia dorsetens is  Spath
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Секнз-Хан, сеноман. Сборы автора, 1969 год (обр. №  37/691). 
Фиг. 5 а, б, в. Schloenbachia subplana  (Mant.)
а — нид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, нижний сеноман, зона Schloenbachia subplana. 
Сборы автора, 1963 год (обр. №  37/71).

Т А Б Л И Ц А  VII 

Фиг. I a. Schloenbachia lymcnsis Spa th
а — вид сбоку, Западны й Копетдаг, ущ. р. Аксу, правый приток р. Арваз, сено- 

ман. Сборы автора, 1963 год (обр. оЧ° 37/103).
Фиг. 2 а, б, в. Schloenbachia lymensis Spath
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевской синклинали, сеноман. Сборы 
автора, 1963 года (обр. №  37/1140).

Фиг. 3 а, б, в. Schloenbachia coupei B ronguiar t .
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, сеноман. Сборы автора, 1963 год (обр. №  37/653). 
Фиг. 4 а, б, в. Schloenbachia  naid in i M an i ja  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, сеноман. Сборы автора, 1963 год (обр. №  37/91). 
Фиг. 5 а, б, в. Schloenbachia  luppovi M an i ja  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевской синклинали, верхний сеноман, 
зона E uom phaloceras  euomphalum, подзона P lacen t iceras  grossouvrci.  Сборы автора, 
1968 год (обр. №  37/1113).

Фиг. 6 а, б, в. Schloenbachia  schluteri  M an i ja  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Восточный Копетдаг, северное крыло Келатской антиклинали, ппжппй сеноман. зона 
Schloenbachia subplana. Сборы автора, 1966 год (обр. №  37/582).

Т А Б Л И Ц А  VIII

Фиг. 1 а, б, в. Schloenbachia semenovi M anija  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. 

Западный Копетдаг, ущ. Аксу, правый приток р. Арваз, верхний сеноман, зона 
Е. euomphalum, подзона P. grossouvrci.  Сборы автора, 1968 год (обр. №  37/536).
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Фиг. 2 а, б, в. Schloenbachia  donovani M an i ja  sp. nov. 
a — ппд сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. 

Западный Копетдаг, ущ. Чалсу, верхний сеноман, дона E uom pha loceras  euomphalum, 
подзона P. grossouvrei.  Сборы автора, 1S68 год (обр. №  37/233).

Фиг. 3 a. Schloenbachia orbignyi  M an i ja  sp. nov.
a — вид сбоку. Западны й Копетдаг, ущ. Камышлы, верхний сеноман, зона 

Е. euomphalum, подзона М. lepthonema. Сборы автора, 1968 год (обр. №  37/25).
Фиг. 4 а, б, в. Schloenbachia  orbignyi  M an i ja  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. 

Западны й Копетдаг, ущ. Камышлы, верхний сеноман, зона Е. euomphalum, подзона 
P. grossouvrei.  Сборы автора, 1963 год (обр. №  37/26).

Фиг. 5 a. Schloenbachia  orbignyi  M an i ja  sp. nov.
a — вид сбоку. Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, верхний сеноман, зона 

E uom phaloceras  euomphalum, подзона P lacen t iceras  grossouvrei.  Сборы автора, 1968 
год (обр. №  37/27).

Фиг. 6 а, б, в. Schloenbachia  tu rkm enens is  M an i ja  sp. nov.
a — вид с сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. 

Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевыми синклинали, верхний сеноман, 
зона E uom phaloceras  euomphalum, подзона P lacen t iceras  grossouvrei.  Сборы автора,
1963 год (обр. №  37/89).

Т А Б Л И Ц А  IX 

Фиг. 1 а, б, в. Schloenbachia kam yschlacnsis  M an i ja  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — ппд с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Камышлы, верхний сеноман, зона E uomphaloceras cuoinpha- 
lum, подзона P lacen ticeras  grossouvrei.  Сборы автора, 1964 год, (обр. №  37/85).

Фиг. 2 а, б, в. Schloenbachia kopetdagens is  M anija  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевской синклинали, верхний сеноман, 
зона E uom pha loceras  euomphalum, подзона M eso g au d ry ce ra s  lepthonema. Сборы авто
ра, 1963 год (обр. №  37/575).

Фиг. 3 а, б, в. Schloenbachia  spathi M anija  sp. nov.
a — вид с сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западны й Копетдаг,  ущ. р. Лксу, правый приток р. Арваз, верхний сеноман, зона
E uom phaloceras  euomphalum, подзона P lacen ticeras  grossouvrei.  Сборы автора, 1968 
год (обр. №  37/41).

Т А Б Л И Ц А  X 

Фиг. 1 а, б, в. Forbesiceras  oblectum (Sharpe)
а — вид с сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. 

Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевской синклинали, верхний сеноман, 
зона E uom phaloceras  euomphalum, подзона P lacen ticeras  grossouvrei.  Сборы автора,
1964 год (обр. №  37/96).

Фиг. 2 а, б, в. Forbesiceras nodosum  Crick
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западный Копетдаг, ущ. Арваз, верхний сеноман, зона Euomphaloceras '  euomphalum,
подзона P lacen ticeras  grossouvre.  Сборы автора, 1964 год (обр. №  37/965).

Фиг. 3 а, б, в. M antell iceras  tubercu la tum  (M ant.)
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны.

Западны й Копетдаг, ущ. Аксу, правый ■ приток р. Арваз,  нижний сеноман, зона
Mantel l iceras  mantell i .  Сборы автора, 1963 (обр. №  37/109).

Т А Б Л И Ц А  XI 

Фиг. 1 а, б, в. M antel l iceras  hya tt i  Spath.
а — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — рид с вентральной стороны.

Горный Бадхыз, долина Рахм атур ,  пижнпй сеноман, зона M antel l iceras  mantelli. Сбо
ры автора, 1963 год (обр. №  37/101).

Фиг. 2 а, б, в. M antel l iceras  ven tnorense  Dicne.
а — вид сбоку, в — вид со стороны устья в — вид с вентральной стороны.

Западны й Копетдаг, ущ. Аксу, правый приток р. Арваз, нпжпий сеноман, зона
M antel l iceras  mantell i.  Сборы автора, 1903 год (обр. №  37/1111).

Фиг. 3 а, 4 a. W ohorthoeeras rochal ianum  Orb.
Вид сбоку. Центральный Копетдаг (Скобелевская синклиналь), верхним сеноман, 

зона Pro tacan thoce ras  kopetdagensis .  Сборы автора, 1968 год (обр. №  37/219; 37/218). 
Фиг. 5 а, б, в. Acam psoceras bondoi M anija  sp. nov.
a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны. 

Центральный Копетдаг, северное крыло Скобелевской синклинали, верхний сеноман, 
зона E uom pha loce ras  euomphalum, подзона , P lacen t iceras  grossouvrei.  Сборы автора, 
1968 год (обр. №  37/59).
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ТАБЛИЦЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ моллюсков 

И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ*

(К работе В. В. Джабаровой «Стратиграфия и двустворчатые моллюски 
палеоценовых отложений Юго-Восточной Туркмении»)

* Все изображения, за исключением особо обозначенных, дамы в натуральную 
величину.



Т А Б Л И Ц А  1

Фиг. 1. Lcda ovoidcs Koenen
Ядро двустворчатой раковины, вид со стороны правом створки, X 2; обр. 39/4. 

Восточный Копетдаг, опр. Х оджабулан,  верхний палеоцен, нижняя пачка зарминской 
свиты.

Фиг. 2—4. Nucula  I r iangula  Arkhangelskyi
Ядра в породе: 2 — вид со стороны правой створки, обр. 39/2; 3 — ядра правой 

п левой створок, обр. 39/3; 4— вид со стороны левой створки, обр. 39/1. Восточный Ко
петдаг, овр. Ходжабулан, палеоцен, верхняя пачка соризорской свиты.

Фиг. 5, 6 а, б. Cucullaea a rcaeform is Netschaew
Ядра в породе: 5 — ядро правой створки, обр. 39/14; С а — вид со стороны 

левой створки; 6 6 — тот же экземпляр, вид со стороны замочного края, обр. 39/13. 
Восточный Копетдаг, р. Меана, верхний палеоцен, нижняя пачка зарминской спиты.

Фиг. 7 а, б, в. Cucullaea do rso ro tunda ta  N etschaew
Ядро двустворчатой раковины: а — вид со стороны правой створки; б — вид со 

стороны левой створки; в — вид со стороны замочного края; обр. 39/G. Бадхыз,  сап 
11уль-и-Хатуп, верхний палеоцен, слои с Cucullaea c rassa t ina  Lamk.

Фиг. 8 а, б. Cucullaea oblonga D jabarova ,  sp. nov.
Ядро двустворчатой раковины; 8-а — вид со стороны левой створки; 8-6 — тот 

же экземпляр, вид со стороны правой створки, обр. 39/21. Голотип. Восточный К опет
даг, р. Меана, верхним палеоцен, верхняя пачка зарминской свиты.

Фиг. 9, 10. Cucullaea volgensis  Barbot
Ядра в породе; вид ео стороны левой створки, обр. 39/9 — 39/10. Восточный 

Копетдаг, р. Меапа, верхний палеоцен, нижняя пачка зарминской свиты.
Фиг. II. Cucullaea crassa t ina  Lam arck
Ядро двустнорчатоп раковины, вид со стороны правой створки, обр. 39/17. Б а д 

хыз, сап Пуль-п-Хатуп, верхний палеоцен, слои с Cucullaea  c rassa t in a  (Lamk.

Т А Б Л И Ц А  II

Фиг. 1 а, б, в; 2. Cucullaea oblonga  D jabarova ,  sp. nov.
Ядро двустворчатой раковины: I а — вид со стороны левой створки; 1-6 — тот 

же экземпляр, вид 'со стороны правой створки; 1-в — вид со стороны замочного края, 
обр. 39/22; 2 — ядро двустворчатой раковины, обр. 39/23. Восточный Копетдаг, р. М е а 
на, верхний палеоцен, верхняя пачка зарминской свиты.

Фиг. 3 а, б. Cucullaea sarm inica  D jabarova ,  sp. nov.
Ядро ib породе: З а  — вид со стороны правой створки; 3 6 — т и д  со стороны з а 

мочного края, обр. 39/25. Восточный Копетдаг, р. Меана, верхний палеоцен, верхняя 
пачка зарминской спиты.

Фиг. 4. Glycy meris volgensis  (Netschaew)
Ядро и породе, вид со стороны левой створки, обр. 39/31. Бадхыз,  родн. Мелегран, 

палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia  tr igonica  Netsch.
Фиг. 5 a, 6. C hlam ys prestwichi (Morris)
5 a — левая створка; 5 б— участок скульптуры X 2; обр. 39/39. Восточный Копет

даг, р. Меана, верхний палеоцен, верхняя пачка зарминской свиты.
Фиг. 6 а, б; 8 а, б. Ostrea  m ontensis  Cossmann.
Ядра  двустворчатых раковин: 6 а, 8 а — верхние створки; 6 б, 8 б — нижние 

створки, обр. 39/42, 39/43. Бадхыз,  сан Пуль-и-Хатуп, нижний палеоцен, слон с Ostrea  
montensis Cossm.

Фиг. 7. Glycymeris cf. tereb ra tu la r is  (Lam arck)
Ядро двустворчатой раковины: вид со стороны левой створки, обр. 39/35. Бадхыз, 

прох. Зюльф агар, палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh. и Venericardia  t rigonica 
Netsch.

Фиг. 9, 10. Ostrea  m ontensis  Cossmann.
9 — нижняя створка, вид с внутренней стороны, обр. 39/45; 10 — верхняя створ

ка, вид с внешней стороны, обр. 39/44. Восточный Копетдаг, овр. Ходжабулан,  ни ж 
ний палеоцен, нижняя пачка ходж абуланской свиты.

Т А Б Л И Ц А  III

Фиг. 1. Ostrea  bellovacina Lamarck.
Нижняя створка, вид снаружи, обр. 39/48. Бадхыз,  нерхиий палеоцен, слои 

с Cucullaea c rassa t ina  Lamarck.
Фиг. 2. Ostrea  selia Leymeric
Верхняя створка, вид с внутренней стороны, обр. 39/50. Бадхыз, сай Пуль-и-Ха- 

тун, верхний палеоцен, слои с Cucullaea c rassa t ina  Lamk.

Т А Б Л И Ц А  IV
Фиг. 1. Ostrea  sella Leymeric
Двустворчатая  раковина. Н и ж няя  створка, вид снаружи; обр. 39/52. Бадхы з,  сан 

П\'лв-п-.\атун, верхний палеоцен, слои с Cucullaea c rassa t ina  Lamk.
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Фиг. 2. Gryphaea  (Gryphaea)  nav iaeform is  Dmitriev
Н и ж няя  створка, вил снаружи, обр. 39/75, Восточный Копетдаг, р. Меана, ниж

ний палеоцен, верхняя пачка ходжабулапской свиты.
Фиг. 3. Ostrea  m elcgranica  D jabarova ,  sp. nov.
Ни жн яя  створка, вид с внутренней стороны, обр. 39/58. Бадхы з,  роди. Мелеграп, 

пнжмпй палеоцен, слои с Ostrea  m ontensis  Cossm.

Т А Б Л И Ц А  V

Фиг. 1. O s iiea  sella Lcymcrie
Двустворчатая  раковина. Верхняя створка, вид снаружи, обр. 39/52. Бадхыз, 

сай Пуль-и-Хатуп, верхний палеоцен, слон с Cucullaea c rassa t ina  Lamk.
Фиг. 2. Ostrea  m elcgran ica  D jabarova ,  sp. nov.
Н и ж н яя  створка, вид снаружи, обр. 39/58. Бадхыз,  роди. Мелеграп, нижний 

палеоцен, слон с Ostrea  m ontensis  Cossm.
Фиг. 3. Gryphaea  antiqua Schwetzow
Нижняя  створка, вид снаружи, обр. 39/85. Бадхыз, прох. Зюльф агар, верхним 

палеоцен, слои с Gryphaea  antiqua Schw.

Т А Б Л И Ц А  VI

Фиг. 1 а, б. Ostrea  m elcgranica  D jabarova ,  sp. nov.
Н и ж н яя  створка: I a — вид снаружи; 1 б — вид с внутренней стороны, обр. 

39/57. Голотип. Бадхыз,  родн. Мелеграп, нижний палеоцен, слои с Ostrea montensis 
Cossm.

Фиг. 2, 4. Gryphaea  (Gryphaea)  dislincta Dmitriev
Нижние створки: вид снаружи, обр. 39/81; 39/80. Восточный Копетдаг, р. Меапа, 

палеоцен, нижпяя пачка соризорской свиты.
Фиг. 3 а, б. Gryphaea  (Gryphaea)  dislincta Dmitriev
Нижпяя  створка: а — вид с внутренней стороны; б — вид снаружи. Обр. 39/79. 

Восточный Копетдаг, овр. Ходжабулан, палеоцен, нижняя пачка соризорской свиты.

Т А Б Л И Ц А  VII

Фиг. 1. Gryphaea  (P h y g raea )  an tiqua  Schwetzow
Н и ж н яя  створка, вид снаружи, обр. 39/86. Восточный Копетдаг, р. Меапа, верх

ний палеоцен, нижняя пачка зарминской свиты.
Фиг. 2 а, б. Gryphaea  (Gryphaea)  n av iae to rm is  Dmitriev
Д вустворчатая  раковина: а — нижняя створка, вид снаружи; б — верхняя створ

ка, ппд снаружи; обр. 39/76. Восточный Копетдаг, овр. Х оджабулан,  нижний палеоцен, 
верхняя пачка ходжабулапской свиты.

Фиг. 3. Gryphaea  (Gryphaea)  nav iaeform is  Dmitriev
Н и ж няя  створка, вид с внутренней стороны, обр. 39/77. Восточный Копетдаг, 

р. Меана, ппжнпй палеоцен, верхняя пачка ходж абулапской свиты.

Т А Б Л И Ц А  VIII

Фиг. 1 а, б. Gryphaea  (Gryphaea)  nav iaeform is Dmitr iev
Двустворчатая  раковина: а — нижняя створка, вид снаружи; б — верхняя створ

ка, вид снаружи, обр. 39/75. Восточный Копетдаг, р. Меапа, нпжннй палеоцен, верхняя 
пачка ходжабулапской свиты.

Фиг. 2 а, б, в. Gryphaea  (Gryphaea)  turkom anica  Dmitr iev
Н ижняя  створка, а — вид снаружи, б — вид с внутренней стороны, в — вид сбо

ку, обр. 39/69. Бадхыз,  родн. Мелеграп, пнжмин палеоцен, слои с Ostrea  montensis 
Cossm.

Т А Б Л И Ц А  IX

Фиг. 1. Gryphaea (G ryphaea)  turkom anica  Dmitr iev
Н и ж н яя  створка, вид снаружи, обр. 39/72. Восточный Копетдаг, р. Меана, палео

цен, нп жняя пачка соризорской свиты.
Фиг. 2 а, б, в. Gryphaea  (Gryphaea)  tu rkom anica  Dmitr iev
Двустворчатая  раковина: а — ни жпяя створка, вид снаружи; б — верхняя створ

ка, вид снаружи; в — вид сбоку, обр. 39/68. Восточный Копетдаг, р. Меапа, палеоцен, 
нижняя пачка соризорской спиты.

Т А Б Л И Ц А Х

Фиг. 1 а, б; 2 а, б; 3. B rach idontes  jeremejewi (Rom anow skyi)
Ядра в породе: 1 а; 2 а; 3 — вид со стороны правой створки; 1 б; 2 б — те же 

экземпляры X 2; обр. 39/91; 39/92; 39/93. Марыйский район, скв. 35, палеоцен, слом 
с Corbis davidsoni  Desh. и Corbula asiat ica  Vial.
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Фиг. 4 а, б; 5 а, б. Modiolaria  karab ilensis  (Vialov)
Ядра в породе: 4-а — вид со стороны правой створки; 4 б — тог ж е экземпляр 

X 2, обр. 29/96; 5-а — вид со стороны левой створки; 5 б — гот ж е экземпляр X  2, 
обр. 39/97. Марийским район, скв. 35, палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и C orbu
la asialica Vial.

Фиг. 6. Modiolus e legans  Sowerby
Ядро в породе: вид со стороны левой створки, обр. 39/95. Восточный Копетдаг, 

овр. Ходжабулан, палеоцен, нижняя пачка соризорской свиты.
Фиг. 7, 8, 11. C rassa te i ia  bellovacensis Deshayes
7. 8 — ядра двустворчатых экземпляров: 8 — вид со стороны правой створки, 

обр. 39/103; 7 — вид со стороны левой створки, обр. 39/100; 11 — ядро в породе, вид 
го стороны левой створки; обр. 39/105. Бадхыз, сай Пуль-и-Хатун, верхний палеоцен, 
слои с Cucullaea c rassa t ina  Lamk.

Фиг. 9, 10. C rassa te l la  korobkovi D jabarova
9 — отпечаток правой створки, обр. 39/106; 10— ядро в породе, вид со стороны

левой створки, обр. 39/107. Марыйский район, скв. 35, палеоцен, слон с Corbis d av idso 
ni Desh. и Corbula asial ica  Vial.

Фиг. 12 a, 6. Venericardia  bukiiarensis (Vialov)
12-a — отпечаток левой створки; б — тот ж е экземпляр X  2, обр. 39/127. М а р и й 

ский район, скв. 35, палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh. и Corbula asia t ica  Vial.
Фиг. 13, 15. Venericardia Lirkomanica (Vialov)
13 — ядро левой сгворкп, обр. 39/129; 15 — отпечаток правой створки, обр.

39/140. Марыйский район, скв. 35, палеоцен, слон с Corbis davidsoni Desh. и Corbula 
asiatica Vial.

Фиг. 14, 16, 17. Venericardia minutula  (Romanovskyi)
14. 16 — отпечатки створок, обр. 39/132, 39/133; 17 — ядро правой створки, обр. 

39/134. Марыпский район, скв. 35, палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula 
asialica Vial.

Фиг, 18, 19, 20, 21. Venericardia  trigonica (Netscbacw)
Ядра в породе: 18, 20 — вид со стороны правой створки, обр. 39/119, обр. 39/116; 

19, 2 1 —вид со стороны левой створки, обр. 39/121, обр. 39/117. Бадхыз,  родн. Мелегран, 
прох. Рахматур, палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh. и Venericardia  t r igonica  
Netsch.

Т А Б Л И Ц А  XI

Фиг. 1 а, б, в. Venericardia  tr igonica  (Netscbacw)
Ядро двустворчатой раковины: а — вид со стороны левой створки; б — вид со

стороны правой створки; в — вид со стороны замочного края, обр. 39/120. Восточный
Копетдаг, палеоцен, нижняя пачка соризорской свиты.

Фиг. 2 а, б. Venericardia bcaum onti  Archiac
Ядро двустворчатой раковины: а — вид со стороны левой створки; б — тот ж е 

экземпляр, вид со стороны замочного края, обр. 39/114. Восточный Копетдаг, овр. 
Ходжабулан, нижний палеоцен, верхняя пачка ходжабуламскоп свиты.

Фиг. 3. Venericardia  tr igonica  (Netschaew)
Ядро в породе, вид со стороны левой створки; обр. 39/118. Б адхы з,  роди. М еле

гран, палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia  tr igonica  Netsch.
Фиг. 4. Venericardia pectuncularis  (Lam arck)
4 — ядро двустворчатой раковины, вид со стороны левой створки, обр. 39/122. 

Бадхыз, прох. Зюльф агар, верхний палеоцен, слои с Gryphaea  an tiqua  Schw.
Фиг. 5 а, б; 8. Venericardia  kopetdagica  D jabarova ,  sp. nov.
5 — ядро двустворчатой раковины, а — вид со стороны правой створки, б — вид 

со стороны замочного края, обр. 39/263. Голотип. 8 — ядро в породе, вид со стороны 
правой створки; обр. 39/264. Восточный Копетдаг, пижннй палеоцен, ходж абулапская  
свита.

Фиг. 6 а, б, о; 7. Venericardia  sorisorica D jabarova ,  sp. nov.
6 — ядро двустворчатой раковины: а — вид со стороны левой створки; б — вид 

со стороны правой створки; в — вид со стороны замочного края; обр. 39/136. Голотип. 
7 — ядро левой створки, обр. 39/137. Восточный Копетдаг, овр. Ходжабулан,  палеоцен, 
нижняя пачка соризорской свиты.

Т А Б Л И Ц А  XII

Фиг. 1. Cyprina morris i Sowerby
Ядро двустворчатой раковины, вид со стороны правой створки, обр. 39/149. Бад-  

хыз, прох. Зюльф агар, верхний палеоцен, слои с Gryphaea  an tiqua  Scliw.
Фиг. 2 а, б; 3, 4, 5, 6, 7 а, б; 8, 9. Lucina prevosti  Deshayes.
Ядра двустворчатых раковин: 3, 2 а, 4, 6 — вид со стороны левой створки, обр. 

39/155; 39/156; 39/153; 39/152. 5, 8, 9 — вид со стороны правой створки, обр. 39/158; 
59/157; 39/154. 2 6 — вид со стороны замочного края. Марыйский район, скв. 5, 35; 
палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh и Corbula asiat ica  Vial. 7a — вид со стороны
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Правой створки; 7-6 — тот ж е экземпляр, вид со стороны замочного края; обр. 39/159. 
Бадхыз, роди. Мелеграп, палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh. и Venericardia 
trigonica Netsch.

Фиг. 10, 11, 12. Lucina sokolowi Netschaew
Ядра двустворчатых раковин: вид со стороны левой створки, обр. 39/161, 39/1С2, 

39/163. Бадхыз,  прох. Зю льфагар,  сай Пуль-и-Хатун, палеоцен, слон с Corbis davidsoni 
Desh. и Venericardia trigonica Netsch.

Фиг. 13, 16, 17, 19. Lucina gravcsii  Deshayes.
Ядра в породе: 13, 16, 17 — вид со стороны правой створки; обр. 39/166 , 39/167, 

ЗУ/164. 19 — вид со стороны левой створки, обр. 39/165. Марыйский район, скв. I, па
леоцен, слои с Corbis davidsoni Desii. и Corbula asiatica  Vial.

Фиг. 14, 15 a, 6. Lucina aff. m uta ta  Deshayes
Ядра двустворчатых раковин: 14, 15 a — вид со стороны замочного края, обр. 

59/170, 39/171. Бадхыз, сап Пуль-н-Хатуп, палеоцен, слои с Corbis davidsoni Dcsli. 
н Venericardia trigonica Netsch.

Фиг. 18. Lucina netschaewi Arkhangelskyi
Ядро двустворчатой раковины, вид со стороны левой створки, обр. 39/160. Бадхыз, 

сай Пуль-и-Хагуп, верхний палеоцен, слои с Cucullaea c rassa t ina  Lamk.
Фиг. 20, 21, 22. Corbis davidsoni Deshayes.
20, 21—отпечатки скульптуры створок, обр. 39/181, 39/179. Марыйский район,

скв. 35, палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiatica  Vial. 22 — пласти
линовый слепок, обр. 39/182. Бадхыз,  роди. Мелеграп, палеоцен, слои с Corbis davidsoni 
Desh. и Venericardia  t r igonica  Netsch.

Фиг. 25. Corbis cf. t ran sv ersa r ia  C ossm ann
Ядро в породе, обр. 39/184. Бадхыз,  родн. Мелеграп, палеоцен, слои с Corbis 

davidsoni Desh. п Venericardia  t r igonica  Netsch.
Фиг. 23, 24, 26. Laevicardium  (Trachycard ium ) tr if idum Deshayes
23, 24 — отпечатки в породе, обр. 39/186, 39/187. Марыйский район, скв. 35, па

леоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiat ica  Vial. 26 — отпечаток скульпту
ры с внутренней стороны, обр. 39/189. Бадхыз,  прох. Зю льф агар,  палеоцен, слои 
с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia tr igonica  Netsch.

Т А Б Л И Ц А  XIII

Фиг. 1 а, б, в. Laevicardium  (Trachycard ium ) hybridum Deshayes
Ядро двустворчатой раковины: a — вид со стороны правой створки; б — тот же 

экземпляр, вид со стороны левой створки; в — вид сзади, обр. 39/192. Бадхыз, сап 
Пуль-п-Х'атуп, верхний палеоцен, слои с Cucullaea c rassa t ina  Lamk.

Фиг. 2. Ncm ocardium  edwards i  Deshayes
Ядро в породе. Вид со стороны левой створки, обр. 39/196. Восточный Копетдаг, 

р. Меана, верхний палеоцен, нижпяя пачка зарминской свит ы.
Фиг. 3. Laevicardium  (Trachycardium ) hybridum  Deshayes.
Отпечаток скульптуры, обр. 39/191. Бадхыз, роди. Мелеграп, палеоцен, слои 

с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia  tr igonica  Netsch.
Фиг. 4. Tellina pseudodonacia l is  Orbigny
Ядро в породе, вид со стороны правой створки, обр. 39/198. Марыйский район, 

скв. 35, палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh. и Corbula asiatica  Vial.
Фиг. 5. Tellina ovata  Arkhangelskyi
Ядро в породе, вид со стороны левой створки, обр. 39/199. Восточный Копетдаг, 

овр. Ходжабулан,  палеоцен, верхняя пачка соризорской свиты.
Фиг. 6. Tellina cf. briarti  C ossm ann
Ядро в породе, вид со стороны правой створки, обр. 39/200. Бадхыз, прох. 

Зю льфагар,  палеоцен, слон с Corbis davidsoni Desh. и Venericardia  trigonica Netsch.
Фиг. 7, 8. Gari  consobrina Deshayes
7 — ядро двустворчатой раковины, ппд со стороны правой створки, обр. 39/204. 

Бадхыз, родн. Мелеграп, палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh. и Venericardia trigo
nica Netsch. 8 — ядро в породе, вид со стороны левой -створки, обр. 39/205. Марыйский 
район, скв. 35, палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh. п Corbula asiatica  Vial.

Фиг. 9, 11. Gari debilis Deshayes
Ядра двустворчатых раковин: вид со стороны правой створки, обр. 39/210, обр. 

39/211. 9 — Бадхыз,  родн. Мелеграп, палеоцен, слон с Corbis davidsoni Desh. п Vene
ricardia tr igonica  Netsch. 11 — Восточный 'Копетдаг ,  овр. Х оджабулан,  пижппй палео
цен, нижпяя пачка ходжабулапской свиты.

Фиг. 10. Gari edwardsi  Morris
Ядро в породе, вид со стороны правой створки, обр. 39/208. Бадхыз, прох. Зюль

фагар, палеоцен, -слон с. Corbis davidsoni  Desh. и Venericardia  tr igonica  Netsch.
Фиг. 12, 13. Panope  cf. ispharinica Mironova.
Я дра  двустворчатых раковин: 12 — вид со стороны правой створки, обр. 39/218. 

Бадхыз, прох. Рахматур ,  палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh. и Venericardia trigo
nica Netsch. 13 — вид со стороны правой створки, обр. 39/219. Марыйский район, дат 
35, палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiat ica  Vial.
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Т А Б Л И Ц А  XIV

Фиг. 1 а, б, в. Panope  remiensis McIIevillc
Ядро двустворчатой раковины: а — вид со стороны левой створки; б — вид со 

стороны правой створки; в — вид со стороны замочного крал, обр. 39/214. Бадхыз, 
прох. Зюльф агар, верхний палеоцен, слои с G ryphaea  antiqua Schw.

Фиг. 2 а, б, в; 3, 4. P anope  turkmcnica D jabarova ,  sp. nov.
Ядро двустворчатой раковппы: 2 а — вид со стороны левой створки; 2 6 — вид со 

стороны правой створки; 2 в — вид со стороны замочного края, обр. 39/221. Голотпп. 
S, 4 — вид со стороны правой створки, Гаурдакскнй район, сап Ак-Айры, палеоцен, 
слои с Corbis davidsoni Desh. н Corbula asiatica  Vial.

Фиг. 5, 6 a, 6. Corbula rcgulbicnsis Morris.
Ядра и породе: 6 a — вид со стороны правой створки; 6 6 — тот же экземпляр 

X 2. обр. 39/231. Бадхыз, прох. Зю льфагар,  палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh.
Venericardia tr igonica  Netsch. 5 — вид со стороны левой створки, обр. 39/232. Марып- 

екпй район, скв. 35. палеоцен, слои с Corbis davidsoni  Desh. и Corbula asiatica  Vial.
Фиг. 7. Corbula (Cuneocorbula)  a n g u la ta  Lamarck.
Ядра в породе, обр. 39/234. Марыпекнй район, скв. 234, палеоцен, слон с Corbis 

davidsoni Desh. п Corbula asiatica  Vial.
Фиг. 8. Corbula (Cuneocorbula)  tu rkes tanens is  Slodkewitsch.
Ядро в породе, вид со стороны правой створки, обр. 39/239. Гаурдакскнй район, 

сап Ак-Айры, палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. н Corbula asiat ica  Vial.
Фиг. 9, 10. Corbula (Cuneocorbula)  asiatica  Vialov
9 — вид со стороны правой сгворкн, обр. 39/240. Гаурдакскнй район, сап Ак- 

Дпры, палеоцен, слон с Corbis davidsoni Desh. и Corbula asiat ica  Vial. 10 — ядра  в по
роде, обр. 39/240. Марыпекнй район, скв. 242, палеоцен, слои с Corbis davidsoni Desh. 
и Corbula asiatica  Vial.
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Фиг. 1. Corbula (Cuneocorbula)  cf. s em iru g a ta  C ossm ann
Ядро в породе, вид со стороны правой створки, обр. 39/247. Бадхыз,  прох. Рах- 

матур, ппжппй палеоцен, слои с Ostrea  m ontensis  Cossm.
Фиг. 2, 3, 4. Thra cia prestwichi Deshayes
Ядра двустворчатых раковин: 3, 4 — вид со стороны правой створки, обр. 39/250. 

Бадхыз,  прох. Зюльфагар, роди. Мелегран, прох. Рахм атур ,  палеоцен, слои с Corbis 
davidsoni Desh. и Venericardia tr igonica  Netsch.

Фиг. 5. Thracia  cf. edwardsi  Deshayes
Ядро двустворчатой раковины, вид со стороны правой створки, обр. 39/255. Б а д 

хыз, прох. Зюльф агар, верхний палеоцен, слои с Gryphaea  antiqua Schw.
Фиг. 6 а, б, в: 7, 8 а, б, в. Pho ladom ya  konincki Nysl.
Ядра двустворчатых раковин: 6 а, 7, 8 а — вид со стороны левой створки; 6 б,

<8 б — вид со стороны переднего края, 6 в, 8 в — вид со стороны замочного края; обр.
33/257, обр. 39/258, обр. 39/259. Восточный Копетдаг, р. Меана, верхний палеоцен, н и ж 
няя пачка зарминской спиты.

Фиг. 9 а, б; 10 а, б. Pho ladom ya  cunea ta  Sowerby
Ядра двустворчатых раковпм: 9 а, 10 а — вид со стороны левой створки; 9 б,

i0 б — вид с переднего края; обр. 39/261, обр. 39/262. Восточный Копетдаг, р. Меана,
верхний палеоцен, ннжняя пачка зарминской свиты.
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